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М. А. Круковский — исследователь-этнограф Западной Сибири 
первой четверти XX века
Аннотация. В статье представлены сведения о первом директоре Каменского краеведческого 
музея — Михаиле Антоновиче Круковском. Описаны его исследовательские экспедиции на Рус-
ский Север, Урал и Западную Сибирь в конце XIX — начале XX в. Круковский известен как путе-
шественник и этнограф, запечатлевший на фотографиях жизнь и быт коренных народов России. 
Его работы хранятся в фондах Музея антропологии и этнографии Петра Великого, Российской 
национальной библиотеки и других центральных хранилищ. В статье систематизированы новые 
данные о раннем развитии Каменского музея и деятельности его первого директора. Ключевые 
слова: М. А. Круковский, этнографическая фотография, этнографические экспедиции начала XX 
века, переселенцы.

В 1920-е гг. в Сибири увеличилось количество мест-
ных краеведческих организаций, которые занима-
лись историческим изучением Верхней Оби. Осо-
бую роль в данной работе играли создаваемые в 
это время краеведческие музеи. Повышение интере-
са к краеведческим исследованиям наблюдается не 
только в крупных центрах, таких как Барнаул, Ново-
сибирск или Бийск, но и в других городах Верхнеоб-
ского региона. Одним из центров, где в 20-е гг. ХХ в. 
осуществлялись краеведческие изыскания, является 
г. Камень-на-Оби (Алтайский край). Заметную роль 
в этом сыграли директора Каменского музея 1920–
1930-х гг. — М. А. Круковский, П. И. Юхневич, Якуб-
ский1 [1, с. 173–181; 2, с. 29–32; 3, с. 228–235]. Биогра-
фии сотрудников Каменского музея и характеристи-
ка их работ становились предметом отдельных пу-
бликаций [1, c. 173–181; 4, с. 273–279; 2, с. 29–32].

В то же время в архивах и музейных собрани-
ях находятся неопубликованные источники, свя-
занные с работой сотрудников Каменского музея в 
1920–1930-е гг. — Каменский городской архив, архив 
и фонды Каменского краеведческого музея, фонды 
Новосибирского государственного краеведческого 
музея, архив и фонды Горно-Алтайского краеведче-
ского музея, архив и фонды Музея антропологии и 
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера). Это 
архивные документы, предметы археологических и 
этнографических коллекций, фотографии, рисунки.

Цель данной работы — представить и система-
тизировать новые данные о раннем периоде разви-
тия Каменского музея и о деятельности его перво-
го директора — Михаила Антоновича Круковского 
(1856/1865–1936), с чьей деятельностью во многом 
связано становление и развитие музея (рис. 1).

М. А. Круковский — известный дореволюцион-
ный путешественник, исследователь географии, бы-
та и уклада коренных народов Русского Севера, Ура-
ла и Западной Сибири [4, с. 273–279; 5, с. 102–111].

Родился М. А. Круковский в 1856/1865 г. в г. Ре-
жице Витебской губернии [4, с. 273]. В 1899 г. он со-

1 По некоторым данным, инициалы Якубского — Алек-
сандр Владимирович.

вместно со своей супругой С. К. Бурэ начал выпу-
скать в г. Санкт-Петербурге журнал для детей стар-
шего возраста «Товарищ» и приложение к нему — 
альбом «Россия в картинках», где рассматривал во-
просы географии и истории различных частей импе-
рии (рис. 2). Для нужд издания самостоятельно осво-
ил на профессиональном уровне фотографию, фото-
печать и литографию (цинкографию).

Первые экспедиционные исследования 
М. А. Круковского относятся к концу XIX в. В 1899 г. 
академик В. В. Радлов пишет письмо на истори-
ко-филологическое отделение Императорской ака-
демии наук, в котором просит для М. А. Круковско-
го, отправляющегося в Олонецкую и Пермскую гу-
бернии для составления «фотоальбомов видов и ти-
пов населения этих местностей», заготовить свиде-
тельство или открытые листы для этнографических 
изысканий [4, с. 273]. Сотрудничество М. А. Круков-
ского с В. В. Радловым и Кунсткамерой поддержива-
лось и в дальнейшем. В начале XX в. М. А. Круков-
ский установил контакты с известными сибирскими 
учеными, такими как Г. Н. Потанин и Н. М. Мартья-
нов (рис. 4). Об этом свидетельствует сохранивша-
яся переписка, хранящаяся в музейных коллекци-
ях [5; 6]. Результаты Олонецкой экспедиции отло-
жились в виде этнографической коллекции вещей 
и фотоснимков в Музее антропологии и этнографии 
(Кунсткамера) и публицистических очерков, иллю-
стрированных фотографиями М. А. Круковского 
(рис. 3; 5) [4, с. 275; 7; 8].

Дальнейшие работы исследователя связаны 
с изу чением Урала и уральских жителей [9, 
с. 103]. В 1905 г. М. А. Круковский составляет заявле-
ние, в котором просит «командировать его в Орен-
бургскую, Уфимскую, Пермскую и Вятскую губер-
нии с целью этнографического обследования этих 
мест, фотографической съемки и собирания предме-
тов по этнографии» [4, с. 275].

В экспедиции на Южный Урал М. А. Круковский 
выступал как исследователь-«роднописец» корен-
ных народов, высказывая мысль о связи быта и ха-
рактера народа с природным окружением: «насколь-
ко различны климатические пояса, настолько разно-
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образны народы, населяющие Урал» [10, с. 7]. Путеше-
ствуя по разным регионам Южного Урала, исследо-
ватель тщательно фиксировал особенности каждой 
встреченной им этнической группы, активно доку-
ментируя свою работу фотографиями. Иногда ему 
приходилось совершать нетипичные для стандарт-
ной процедуры исследований действия, чтобы про-
вести этнографические наблюдения. Так, для съем-
ки башкир, отказывающихся вставать перед фотоап-
паратом, он берет разрешение у муфтия. Для нала-
живания контакта с местным населением он иници-
ирует соревнования по традиционной борьбе между 
проводником экспедиции и жителями деревни. В ря-
де случаев М. А. Круковский совершает этнографи-
ческие открытия — например, фиксирует группу на-
габайки в Троицком уезде [9, с. 101–102].

М. А. Круковский характеризовал свою работу 
по фотофиксации традиционного быта и уклада на-
родов России как систему, имеющую целью всеобъ-
емлющее представление жизни изучаемых народов 
[4, с. 276]. Этнографические работы М. А. Круков-
ского представлены в фондах Музея антропологии 
и этнографии им. Петра Великого Российской ака-
демии наук, Российской национальной библиотеки и 
ряда других центральных хранилищ. Это позволяет 
характеризовать его как пионера этнографической 
фотографии в стране и создателя ценного фонда по 
культуре и быту традиционных народов России [11, 
с. 206; 12, с. 7; 9, с. 98–104]. 

Обладая несомненным литературным даром, 
свои наблюдения за природой и бытом коренных жи-
телей севера Европейской России и Урала М. А. Кру-
ковский отражает в серии научно-публицистических 

книг: «Олонецкий край. Путевые очерки», 1904 г. [7], 
«Южный Урал. Путевые очерки» 1909 г., «По родному 
северу» 1914 г. и др. [10; 8]. М. А. Круковский харак-
теризовал свои произведения как рассказы и очерки 
по родиноведению, популярному в начале XX в. на-
правлению, которое занималось описанием приро-
ды и народов России [8; 13]. Впоследствии родинове-
дение стало одной из основ для развития историче-
ского краеведения [14, с. 175–182]. Эти публикации 
делают М. А. Круковского одним из наиболее актив-
ных краеведческих путешественников-публицистов 
России начала XX в. (рис. 3).

В Западную Сибирь и на Алтай М. А. Круков-
ский попадает еще до революции, во время прове-
дения переселенческой реформы П. А. Столыпина.

В письме в Кунсткамеру от 10 февраля 1914 г. 
М. А. Круковский предлагает свою коллекцию фото-
графий по этнографии Сибири [4, с. 276]. Он указыва-
ет, что съемку он осуществлял в 1913 и 1914 гг. Райо-
нами работ были обозначены Карасукская и Кулун-
динская степи, среднее и верхнее течение реки Оби, 
правобережье Чумыша, притока Оби, и горный Ал-
тай. При этом Круковский подчеркивает, что «много 
негативов погибло, так как дважды приходилось то-
нуть в Чумыше и на Убе» [4, с. 276]. Данные снимки 
находятся в фондах Кунсткамеры (Музей антрополо-
гии и этнографии им. Петра Великого) [15]. При этом 
они имеют более обширные хронологические и тер-
риториальные рамки. Этнографические снимки да-
тируются 1911, 1912 и 1913 гг., территориально отно-
сятся к Алтайскому краю, Новосибирской, Томской и 
Кемеровской областям [15].

В Кунсткамере хранится внушительный фонд 
этнографических фотографий, созданный М. А. Кру-
ковским. Он включает 839 снимков, отражающих 
период его исследовательской деятельности с 1899 
по 1914 г. Фотографии в фонде распределены по ру-
брикам, составленным на основе описаний самого 
автора. Наиболее значимым является разделение 
снимков по этническим группам, с которыми рабо-
тал Круковский. Всего в фонде выделено 18 таких 
групп, каждая из которых отражает этнографиче-
ские представления автора:

башкиры;
восточные славяне;
казахи;
карелы;
киргиз-кайсаки;
киргизы;
мещеряки;
нагайбаки;
немцы;

ненцы;
поморы;
русские;
саамы кольские;
татары;
украинцы;
фламандцы;
цыгане;
чуваши.

Наибольшее количество снимков относится к 
этническим группам «башкиры» — 137, «карелы» — 
250, «русские» — 154 и «мещеряки» — 60.

Этнографические исследования, проведённые 
Круковским в Западной Сибири в период с 1911 по 
1914 г. и хранящиеся в фондах Кунсткамеры, включа-
ют в себя следующие группы: «восточные славяне» — 

Рис. 1. М. А. Круковский (снимок 1930 г.)
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22 снимка; «киргиз-кайсаки» — 1; «немцы» — 4; «укра-
инцы» — 10; «цыгане» — 2; «фламандцы» — 9; часть 
руб рики «русские» — около 35.

Стоит отметить, что в категории «русские» пред-
ставлены снимки, связанные со старожильческим 

населением Западной Сибири, в то время как в груп-
пу «восточные славяне» входят в основном матери-
алы о переселенцах из Центральной России (рис. 6).

Внутри этих рубрик автор выделяет более мел-
кие этнические группы, основываясь на самоиденти-

Рис. 2. Публицистика М. А. Круковского: 
1 — «По родному северу. Рассказы по родиноведе-
нию», 1914 г.; 
2 — «По родному северу. Рассказы по родиноведе-
нию», сюжетный рисунок;
3 — журнал «Товарищ», 1901, № 17.

1 2

3
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Рис. 3. Публицистика М. А. Круковского: 1 — «Олонецкий край. Путевые очерки» 1904 г.; 2 — Олонецкий край. Путе-
вые очерки», 1904, фотография быта и занятий крестьян-корелов; 2 — «Южный Урал. Путевые очерки» 1909 г.; 2 — стра-
ница из книги М. А. Круковского «Южный Урал. Путевые очерки» 1909 г. с фотографией башкирки в национальном 

костюме.
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фикации респондентов. Например, в категории «рус-
ские» он запечатлел в повседневной одежде «сиби-
ряка-старожила, челдона» из Карасукского района 
Новосибирской области (рис. 7) [16]. Иногда автор 
указывает религиозную принадлежность этнографи-
ческой группы, о которой идет речь. Например, сре-
ди «немцев» и «фламандцев» Кулундинской степи он 
отмечает приверженцев меннонитского и баптист-
ского вероучения [17].

Ряд снимков содержит описание социальных 
групп крупных этнических общностей, которые, как 

правило, значительно отличаются от основной мас-
сы населения по роду деятельности. Например, в Ка-
расукском районе Новосибирской области М. А. Кру-
ковский зафиксировал «слепых кобзарей, пересе-
ленцев из Киевской губернии», во время публичного 
песнопения (рис. 6) [18].

В своих работах по изучению этнографических 
групп Западной Сибири, которые он проводил с 
1911 по 1914 г., М. А. Круковский применял систем-
ный подход. Он тщательно исследовал природные 
условия, в которых проживало население той или 

Рис. 4. Научно-публицистическая переписка М. А. Кру-
ковского с исследователями Сибири: вверху — письмо 
Н. М. Мартьянову 9 октября 1899 г. МБУК «Минусинский 
региональный краеведческий музей им. Н. М. Мартьяно-
ва» (МКМ. ОФ-10988/17); справа — письмо Г. Н. Потани-
ну 1900 г. КГАУК «Красноярский краеведческий музей» 
(КККМ. ОФ 7928/1832. Д. 1315/1832).

Рис. 5. Этнографические работы М. А: Круковского: слева — группа крестьянок из д. Каномы. Карелы. Россия, Ленин-
градская область, Лодейнопольский района, д. Каномы (Лодейнопольский уезд). 1899 г. ФГБУН МАЭ (Кунсткамера) 
РАН (МАЭ №1363-256); справа — портрет женщин в традиционных костюмах. Нагайбаки. Россия, Челябинская об-

ласть (Оренбургская губ.). 1908. ФГБУН МАЭ (Кунсткамера) РАН (МАЭ № 1919-367).
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иной местности, и то, как они влияли на их быт и 
занятия.

В фондах Кунсткамеры хранится целая серия 
фотографий, посвященных природе юга Западной 
Сибири. На этих снимках запечатлены живописные 
берега Оби, рек Карасук и Алей, а также степные 
и горные ландшафты Алтайского края, Новосибир-
ской области и Кузбасса. В коллекции есть виды на-
селенных пунктов Верхнеобского региона — Кара-
сука, Славгорода, Змеиногорска, деревень казахов, 
немцев, казаков, старожилов (рис. 8). Автор исполь-
зует в описании снимков топонимику местного «ино-
родческого», старожильского населения и пересе-
ленцев. Фиксирует Михаил Антонович занятия и быт 
старожилов и переселенцев, их материальную куль-
туру, типы и виды жилищ.

Отдельно стоит упомянуть детальную фотофик-
сацию М. А. Круковским переселенцев и организацию 
переселенческого процесса. Исследователь фиксиру-
ет ходоков из Европейской России, средства переме-
щения переселенцев (пароходы, пристани, повозки и 
т. п.), места их лагерей, конечные пункты остановок 
(рис. 6). Во многих случаях автор специально стро-
ит жанровые композиции, показывая различные эт-
нографические группы прибывающего населения — 
«куряне», «воронежцы», «жители Херсонщины», «фла-
мандцы» и т. п. (рис. 8). Не обходит стороной Кру-
ковский и социальные проблемы переселенческого 
процесса, показывая на снимках тяжелое положение 
масс, иногда принимающее трагические оттенки [19].

М. А. Круковский продолжил этнографическое 
обследование населения Западной Сибири перее-

Рис. 6. Этнографические работы М. А Круковского в Западной Сибири 1911–1913 гг. Слева: фотоотпечаток. Курские 
переселенцы. Русские. 1911–1913 гг. Алтайский край, город Барнаул. ФГБУН МАЭ (Кунсткамера) РАН (МАЭ № 2354-
47); справа: фотоотпечаток. Ходоки из России. Восточные славяне. 1911–1913 гг. Алтайский край, город Барнаул. 

ФГБУН МАЭ (Кунсткамера) РАН (МАЭ №2354-38).

Рис. 7. Этнографические работы М. А. Круковско-
го в Западной Сибири 1911–1913 гг. Вверху: сиби-
ряк-старожил, челдон. Русские. Россия. Новосибир-
ская область, Карасукский район. 1912–1913. ФГБУН 
МАЭ (Кунсткамера) РАН (МАЭ № 2354-641) — фото-
отпечаток; справа: слепые кобзари, переселенцы из 
Киевской губернии. Украинцы, Россия, Новосибир-
ская область, Карасукский район, 1912–1912. ФГБУН 
МАЭ (Кунсткамера) РАН (МАЭ № 2354-148).
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хав в годы революции и Гражданской войны на 
Алтай, в г. Камень-на-Оби [1, c. 173–181]

В целом появление М. А. Круковского на терри-
тории Верхней Оби в 1919 г. не случайно: местность и 
быт его обитателей уже были ему знакомы на протя-
жении многих лет, имелись в регионе и научные ин-
тересы. М. А. Круковский прибыл на Алтай сложив-
шимся исследователем, с большим опытом научной, 
экспедиционной, реставрационной и публицистиче-
ской деятельности, способным ставить и реализовы-
вать весьма амбициозные задачи по сбору краевед-
ческого и этнографического материала

Уже в 1919 г. М. А. Круковский стал руководите-
лем музейной комнаты (музея) при народном отделе 
образования в городе Камень. В 1920 г. он принял ру-
ководство Алтайским центральным советским музе-
ем в городе Барнауле, а в период с 1921 по 1927 г. — 
Каменским народным музеем [20, с. 51–52].

В 1919 г. исследователь организовал комплекс-
ную экспедицию по 16 волостям Каменского уезда, 
в результате которой было собрано большое коли-
чество этнографических материалов. В 1920 г. эти 
исследования продолжились уже на базе Алтай-
ского центрального советского музея [21, л. 21]. Од-
нако наибольшего размаха этнографические рабо-
ты Каменского народного музея под руководством 
М. А. Круковского достигли в 1923 и 1924 гг. В 1923 г. 
была проведена экспедиция к традиционным наро-
дам северной Оби, а в 1924 — комплексная «Алтай-
ская научная экспедиция» [1, c. 173–181]. Получен-
ные в экспедициях первой половины 20-х гг. ХХ в. эт-
нографические материалы позволили М. А. Круков-
скому создать большой этнографический отдел, на-
полнив его аутентичными экспонатами быта и ми-
ровоззрения коренных сибирских народов. Посетив-

ший 3 августа 1925 г. Каменский народный музей 
П. Славин весьма высоко оценил и подробно опи-
сал в «Известиях Центрального бюро краеведения» 
этнографическую экспозицию музея. Исследователь 
рекомендовал музей к посещению туристами для 
ознакомления с бытом и верованиями традицион-
ных народов Сибири и Алтая [22, с. 113; 3, с. 230–231].

Работа по выявлению и анализу материалов 
этнографических и краеведческих исследований 
М. А. Круковского в Западной Сибири 1911–1914 гг. — 
отдельная тема для изучения и систематизации, но 
уже сейчас можно констатировать уникальный ха-
рактер данных источников, запечатлевший быт и 
особенности коренного/старожильческого населе-
ния Сибири и переселенцев в момент кардинально-
го переустройства сибирского общества, произошед-
шего в начале XX в.

R. V. Belousov
M. A. Krukovsky — researcher-ethnographer of Western 
Siberia in the first quarter of the 20th century
Abstract. The article presents information about the first di-
rector of the Kamensk Museum of Local Lore — Mikhail An-
tonovich Krukovsky. His research expeditions to the Russian 
North, the Urals, and Western Siberia in the late 19th and ear-
ly 20th centuries are described. Krukovsky is known as a trav-
eler and ethnographer who captured the life and way of life of 
the indigenous peoples of Russia in photographs. His works 
are kept in the collections of the Museum of Anthropology and 
Ethnography. Peter the Great, the Russian National Library and 
other central repositories. The article systematizes new data 
on the early development of the Kamensk Museum and the 
activities of its first director. Keywords: M. A. Krukovsky, 
ethnographic photography, ethnographic expeditions of 
the early XX century, settlers

Рис. 8. Этнографические работы М. А. Круковского в Западной 
Сибири 1911–1913 гг. Слева: фотоотпечаток. Круковский М. А. 
За пряжей. Русские. Россия. Алтайский край (Кузнецкий уезд). 
1911–1913 гг. ФГБУН МАЭ (Кунсткамера) РАН (МАЭ № 2354-253); 
справа: Круковский М. А. Казачьи наделы на Алтае. Русские. Рос-
сия, Алтайский край, Змеиногрский район (Змеиногорский уезд). 
1911–1913 гг. ФГБУН МАЭ (Кунсткамера) РАН (МАЭ № 2354-271)  
УДК 394 (908) + 930.
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Экспедиции Института этнографии АН СССР в Алтайский край 
в первой половине 1960-х гг. : советская власть и общество 
колхозно-совхозной деревни1

Аннотация. В статье анализируются материалы этнографических экспедиций Института этно-
графии АН СССР в Алтайский край в 1960, 1961 и 1965 гг. Рассматриваются влияние советской 
внутриполитической повестки на стратегию исследования и освещение властных отношений в 
советской деревне, отражение темы коммуникации сельского общества и власти. Обращено вни-
мание на этнографические исследования как практику создания общественного нарратива, ре-
презентирующего советскую деревню. Ключевые слова: этнография, экспедиции, история на-
уки, советское государство и общество, сельское общество, антропология власти, Алтайский 
край, В. А. Липинская, А. В. Сафьянова, Шипуновский район, Родино.

Тема организации1  полевых исследований москов-
ских этнографов на Алтае рассматривалась в статье 
Т. К. Щегловой, посвященной профессиональному 

1 Исследование выполнено за счет гранта Россий-
ского научного фонда № 23-28-01443, https://rscf.ru/
project/23-28-01443.

пути В. А. Липинской [1], а взаимодействие исследо-
вателей с региональной и местной сельской властью 
затрагивалось в материалах экспедиций НИИХП в 
1950-е гг. [2].

В настоящей статье проанализированы матери-
алы этнографических экспедиций Института этно-
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графии АН СССР в Алтайский край в 1960, 1961 и 
1965 гг. Мы рассматриваем влияние советской вну-
триполитической повестки на стратегию исследова-
ния и освещение властных отношений в советской 
деревне, отражение темы коммуникации сельского 
общества и власти, а также обращаем внимание на 
этнографические исследования как практику созда-
ния общественного нарратива, репрезентирующего 
советскую деревню.

После дискуссий в отечественной науке после-
военного времени в 1950-е гг. советские этногра-
фы стали изучать современное им советское село 
[3, с. 68–69; 4, с. 180–182], преобразованное в ходе 
социа листической модернизации. На условия, в ко-
торых это происходило, оказала влияние внутрипо-
литическая повестка в СССР. В 1959 г. вслед за ре-
шениями ХХI съезда КПСС был разработан семилет-
ний план Института этнографии АН СССР, согласно 
которому начала работу Комплексная экспедиция, а 
одной из основополагающих тем этнографов стало 
«исследование процессов изменения социально-бы-
тового и культурного уклада народов СССР в эпо-
ху перехода от социализма к коммунизму». В рам-
ках данной темы, в частности, предусматривалось 
изучение быта колхозного крестьянства, этнических 
процессов «в развитии социалистических наций», 
национальных форм социалистической культуры, 
семейно-бытового уклада и «процесса изменения 
религиозных и патриархально-бытовых пережитков» 
[5, л. 3 об.]. После ХХII съезда КПСС было внесено 
уточнение, что этнографы исследуют процессы «из-
менения социально-бытового и культурного уклада 
у народов СССР в период развернутого строитель-
ства коммунизма», концентрируясь на «всесторон-
нем изучении быта, семейно-бытового уклада», «на 
процессе изживания религиозных и патриархально- 
бытовых пережитков», в полевых исследовани-
ях уделяя основное внимание «современному бы-
ту колхозного крестьянства» [6, л. 21]. В результа-
те в середине 1950–1960-х гг. было опубликовано не-
сколько монографий о культурно-бытовых процес-
сах середины ХХ в. у русских колхозников ряда сел и 
регионов страны, самая известная из которых — «Се-
ло Верятино в прошлом и настоящем. Опыт этногра-
фического изучения русской колхозной деревни» [7–
12]. В 1950–1970-х гг. состав экспедиций и направле-
ние их полевых исследований определялись методи-
ко-методологическими поисками этнографической 
науки, находившейся под партийно-государствен-
ным влиянием. Это проявлялось, с одной стороны, в 
достаточном финансировании масштабной полевой 
работы; с другой стороны, «этнографам приходилось 
считаться с «заказом» государства на исследования 
современного состояния и развития населения СССР, 
с акцентуацией на выявлении результатов социали-
стической модернизации». Это влияло на выработ-
ку программ развития Института этнографии и по-
зиции его руководителей — директора С. П. Толсто-
ва и заместителя по научной части Л. Н. Терентье-
вой [1, с. 71–72].

Данные политические установки распространя-
лись и на изучение русского населения сел Алтай-
ского края Комплексной экспедицией 1960 и 1961 гг. 
Согласно отчетам, основное внимание уделялось со-
временности, а главной задачей был сбор материа-
лов для обобщающих коллективных монографий — 
«Современный быт колхозного крестьянства и пер-
спективы его дальнейшего преобразования на пути 
к коммунизму», «Проблема развития материалисти-
ческого мировоззрения и пути изживания религиоз-
но-бытовых пережитков», «Пути развития советской 
семьи», «Изменения материальной культуры СССР 
на пути построения коммунизма» [13, л. 1].

В 1960 г. руководство Института этнографии АН 
СССР решило начать изучение восточнославянского 
населения Сибири, непосредственно на Алтайский 
край выбор пал по инициативе руководителя пар-
тийной организации и заместителя директора ин-
ститута Л. Н. Терентьевой, которая являлась урожен-
кой г. Барнаула и в конце 1920-х гг. работала в Гор-
ном Алтае [1, с. 62], следовательно, знала этнографи-
ческую специфику региона.

В составе комплексной экспедиции Института 
этнографии был образован Западносибирский отряд, 
который работал на территории Алтайского края 
с 21 июня по 19 августа 1960 г. под руководством 
ст. научного сотрудника И. А. Крывелева в составе 
мл. научного сотрудника Н. Н. Велецкой, аспирант-
ки В. А. Липинской, ст. научного технического со-
трудника В. Н. Басилова, а также художника И. В. Са-
ламатина и шофера Н. С. Бизеева [14, л. 187]. По-
сле рекогносцировачных поездок на автомашине по 
«коренным» сельскохозяйственным районам Алтая 
с «преимущественно русским населением» — Шипу-
новскому, Мамонтовскому, Алтайскому, Чарышско-
му и Третьяковскому — была выбрана основная база 
для дальнейших стационарных исследований — Ши-
пуновский район. Особое внимание было уделено 
колхозам «Родина» — «одному из передовых в эконо-
мическом и культурном отношении» — и «Путь Лени-
на» (с. Зеркалы) — одному из «старейших поселений 
района», из которого «выселилась» значительная 
часть родинцев. Для стационарных работ приоритет 
был отдан образцово-показательному колхозу «Ро-
дина», более модернизированному в экономическом 
и культурно-бытовом отношении: «Здесь достигнуты 
довольно серьезные, а в ближайшее время предви-
дятся еще большие успехи, как в экономическом от-
ношении, так и в перестройке быта, в приближении 
условий жизни населения к городским» [14, л. 187–
188]. В частности, в колхозе «Родина» был построен 
единственный в районе на тот момент дворец куль-
туры [14, л. 193] (рис. 1). Нужно отметить, что этот 
колхоз до 1957 г. носил имя В. М. Молотова и вместе 
с председателем, Героем Социалистического Труда 
Ф. М. Гринько, часто фигурировал в публикациях ре-
гиональной печати, демонстрируя пример успешно-
го передового колхоза и его руководителя. При об-
следовании совхозов в Алтайском, Третьяковском и 
Чарышском районах «преимущественное внимание» 
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также уделялось «экономически сильным, передо-
вым хозяйствам» [14, л. 194]. Таким образом, отбор 
селений, в которых собирался материал, должен был 
отражать прежде всего успехи, достигнутые в пере-
устройстве традиционного сельского быта и культу-
ры в ходе социалистической модернизации, прибли-
жение их к условиям города.

Было вполне логично, что в первую поездку эт-
нографы ориентировались на консультации с пред-
ставителями местных партийно-государственных 
учреждений. Статус столичных ученых из Академии 
наук СССР служил благоприятным фактором для 
работы московских экспедиций в селах Алтайско-
го края. По воспоминаниям В. А. Липинской, «науч-
ная работа и представительство от Москвы раскры-
вали двери учреждений и вызвали уважение к рабо-
те этнологов. А я также видела в местных жителях 
героев, покоривших сибирские просторы» [1, с. 66–
67]. Обязательной организационной частью экспеди-
ции стало взаимодействие с местными партийно-го-
сударственными учреждениями — от крайкома и 
крайисполкома до администрации колхоза и совхо-
за (рис. 2). Представление местному руководству да-
вало возможность получить первые сведения о хо-
зяйственной специфике и об интересных для этно-
графов информантах [1, с. 67], анализировать дан-
ные похозяйственных книг [15, с. 14]. Согласно отче-
ту В. А. Липинской, в 1961 г. ей удалось получить ма-
териалы Центрального статистического управления 
края, а от Краевого проектного института планы не-
которых сел и аэрофотосъемок [13, л. 43.]. Нужно от-
метить, что практика взаимодействия с местными 
органами власти, а для центральных научных учреж-
дений и с региональными, стала в советские годы со-
ставной частью организационно-методического про-
цесса этнографических экспедиций в Сибири, что от-
мечено в ряде публикаций [2, с. 546–547; 16, с. 92].

В 1961 г. с 27 июля по 30 сентября Западно-Си-
бирским отрядом была продолжена полевая рабо-
та в селах в Шипуновского (с. Родина, Коробейнико-
во, Зеркалы, Горьковское) и Поспелихинского (с. Кал-
мыцкие Мысы, пос. Факел Социализма) районов, а 
также начали изучение сел Змеиногорского района 
(с. Андреевка, Саввушки) [13, л. 42]. На этот раз ру-
ководителем отряда была кандидат филологических 

наук Нинель Савишна Полищук, а в его составе были 
аспирантки Института этнографии АН СССР В. А. Ли-
пинская и А. В. Сафьянова, которые должны были 
собирать материалы для кандидатских диссертаций 
[13, л. 3]. В дальнейшем молодые исследовательни-
цы станут стабильными участницами экспедиций на 
Алтай и опубликуют основные работы по материа-
лам, собранным экспедициями. В их совместной ра-
боте (1961 и 1965 гг.) сложилось «разделение труда» 
в соответствии с тематикой диссертационных работ. 
Виктория Анатольевна Липинская занималась пре-
жде всего изучением материальной культуры (по-
селения, жилище, одежда, пища, транспорт); весной 
1961 г. была утверждена тема ее диссертации — «Со-
временная материальная культура русского насе-
ления южных районов Алтайского края» [17, л. 28–
29]. Анна Владимировна Сафьянова занималась со-
циальными отношениями и духовной культурой, что 
отражало утвержденную тему ее диссертации — «По-
ложение и роль женщины в семейном и обществен-
ном быту в русской деревне Алтайского края (вторая 
половина XIX — XX вв.)» [18, л. 18].

В ходе работы этнографы собирали сведения о 
жизни сел Алтайского края начиная с истории засе-
ления региона и до современного им состояния хо-
зяйства в колхозах и совхозах. Видимо, для опера-
тивного получения информации в ходе экспедиции 
1961 г. выстраивалась связь с местными краеведа-
ми, почти во всех посещенных селах участники экс-
педиции встречались со школьными учителями, ве-
дущими краеведческую работу [13, л. 42]. Так, бы-
ли сделаны копии работ краеведов детского дома 
с. Коробейниково [19, л. 93–94] и дипломной работы 
Е. Ф. Поликарпова [19, л. 73–85].

В описании методики полевой работы в своей 
кандидатской диссертации А. В. Сафьянова указы-
вала, что объектами изучения были выбраны кол-
хозные и совхозные населенные пункты, «наибо-
лее типичные для различных локальных групп рус-
ских селения». Сбор материала проводился мето-
дами опроса и наблюдения по программам, разра-
ботанным Институтом этнографии АН СССР. В ка-
ждом населенном пункте опрашивалось не менее де-
сяти человек [9, с. 12–13]. Представляет интерес то, 
что опросы проводились среди представителей раз-

Рис. 1. ГК 46350351. Шипуновский район, колхоз «Родина». Внешний вид колхозного Дворца культуры на фоне старых 
построек. Фото С. И. Каманина, 12 сентября 1958 г.
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ных возрастных и профессиональных групп, от пен-
сионеров до молодежи и от библиотекаря до пред-
седателя сельского совета. Также беседовали с «ак-
тивистками», среди которых встречались пионер-
ки борьбы за участие женщин в общественной жиз-
ни и общественном труде. Для исследования совре-
менного быта и мировоззрения колхозниц проводи-
лись беседы с женщинами разных возрастов и со-
циальных групп. Были записаны биографии пере-
довых женщин края, занятых в сельскохозяйствен-
ном производстве, на советско-партийной работе и в 
культурно- просветительных учреждениях [15, с. 14].

Отложившиеся в Научном архиве Института эт-
нологии и антропологии РАН бланки экспедиций 
1960 и 1961 гг. показывают, что среди информантов 
обязательно присутствовали представители сель-
ской власти районного и колхозно-совхозного уров-
ня. Так в 1960 г. были опрошены: в с. Алтайском — 
зав. отделом пропаганды районного комитета КПСС 
[20, л. 36], в с. Мамонтово — зав. отделом культу-
ры районного комитета КПСС [20, л. 22], в колхо-
зе «Родина» — парторг, заместитель председателя и 
сам председатель Ф. М. Гринько [20, л. 19, 36, 42], в 
с. Зеркалы — председатель колхоза «Путь Ленина» 
[20, л. 53], в с. Малый Бащелак — директор совхоза 
[20, л. 246], секретарь комсомольской организации 
[20, л. 5] и др. Таким образом, фиксировался «взгляд 
сверху» представителей государственно-партийных 
органов на селе.

«Взгляд снизу» представлен записями опросов 
рядовых колхозников и совхозных рабочих, сель-

ской интеллигенции — зоотехников, бухгалтера, учи-
телей, директоров школ, художественного руководи-
теля дома культуры, заведующих детским садом, би-
блиотекой, домом культуры, директора дворца куль-
туры. Последних условно можно отнести к низовой 
категории.

Часть опросных бланков экспедиции 1960 и 
1961 гг. разделены по тематике, которая указана 
в «шапке» бланка, и частично разложены соответ-
ственно ей. Судя по рубрикации, достаточно мно-
го материалов, касавшихся коммуникации власти и 
сельского общества: «Культмассовая работа и худо-
жественная самодеятельность. Бытовое обслужива-
ние населения»; «Общественные организации в се-
лах», «Религиозные пережитки», «Духовный облик, 
культурный уровень, культурные запросы» [21], «Со-
временная общественная жизнь», «Состояние куль-
туры и культурная работа» [22], «Советские праздни-
ки», «Агитационная и лекторская работа, стенная пе-
чать» [19] и т. д.

В отчетах экспедиции 1960 г. охарактеризована 
роль членов коммунистической партии и партийных 
работников в жизни села. Н. Н. Велецкая обращает 
внимание на «ядро» жителей, образовавших колхоз 
«Родина», и дает им характеристику как передовым: 
«…коммунисты, а также беспартийные с передовыми, 
революционными взглядами и устремлениями кре-
стьяне-переселенцы. Старшее поколение колхозни-
ков выделяется своей общественной и политической 
активностью, советским мировоззрением, интере-
сом ко всему передовому и новому, оказывая влия-

Рис. 2. А. В. Сафьянова в кабинете сельского начальства, с. Барановка Змеиногорского района, Алтайский край, 1965 
г. Семейный архив Н. В. Сафьяновой.
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ние на все слои населения центрального поселка [14, 
л. 191]. В данном описании этнографическая принад-
лежность присутствует наряду с политической и об-
щественной позицией.

«Активная роль» коммунистической и комсо-
мольской организаций в производственной и обще-
ственной жизни была отмечена в материалах 1960 г. 
и в совхозе им. Суслова (с. М. Бащелак). Здесь же как 
одно из явлений, стимулировавших социалистиче-
ские преобразования среди «изолированного и кон-
сервативного в недавнем прошлом населения», была 
отмечена реконструкция поселения по проекту, раз-
работанному в Министерстве сельского хозяйства 
[14, л. 196].

Также в отчете 1960 г. в колхозе «Родина» зафик-
сировано «активное воздействие на общественную 
жизнь общественных организаций» — совета старей-
шин, женсовета, народной дружины, тимуровской 
команды [14]. Это отражено и в полевых материа-
лах — опросных листах сезона 1961 г. [22].

В сферу исследований этнографов входило изу-
чение развития «культурной жизни» и «спортивной 
работы», распространения периодической печати в 
селах. В колхозе «Родина», по отчету Н. Н. Велецкой, 
«каждая семья выписывает газеты, нередко не одну; 
многие выписывают журналы» [14, л. 192].

В целом в отчете 1960 г. этнографы отмечали «от-
мирание реакционных элементов старого бытово-
го уклада» на фоне советских норм общежития. Как 

исключение были отмечены села Чарышского райо-
на, где «передовое хозяйство, активная обществен-
ная жизнь сочетается с сохранением в быту и куль-
туре некоторых элементов старых народных тради-
ций» [14, л. 195].

Также в 1960 г. этнографами изучался модель-
ный тип советского человека — «духовный и мораль-
ный облик» отдельных людей разного возраста, ко-
торые являлись представителями «нового типа со-
ветского гражданина». Среди них в отчете Н. Н. Ве-
лецкой были выделены «передовые» люди разных 
профессий и из разных сел: секретарь парторганиза-
ции колхоза «Родина» Н. Н. Евкин, художественный 
руководитель районного ДК Храмцова, колхозница 
из «Родины» Евгения Чечулина, колхохница-пенсио-
нерка из с. Порожнее А. Г. Данченко [14, л. 194]. Мо-
сковские специалисты пришли к выводу, что в селах 
края на базе быстро идущего смешения всех этни-
ческих групп вырабатывается общий в этническом и 
культурно-бытовом отношениях тип русского запад-
носибирского колхозника или совхозного рабочего 
[14, л. 188–189].

В экспедиции 1961 г. Н. С. Полищук в соответ-
ствии со своей профессиональной специализаци-
ей занималась сбором фольклора [13, л. 3]. Собран-
ные ею материалы впервые были представлены на 
мартовской (1962 г.) сессии Института этнографии 
по итогам экспедиционных работ 1961 г. в виде до-
клада «Современное состояние народно-поэтическо-

Рис. 3. В. А. Липинская и А. В. Сафьянова в экспедиции. Алтайский край, 1965 г. Семейный архив Н. В. Сафьяновой.
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го творчества в Алтайском крае» [23, л 75]. Позже, в 
1966 г., он был опубликован в виде статьи «Судьба 
традиционного фольклора в Алтайском крае». В ней 
упоминается запись песни в с. Калмыцкие Мысы 
в стиле жестокого романса о смерти С. М. Кирова 
и частушек на различные темы колхозной жизни 
[24]. В полной мере фольклорный материал опубли-
кован не был.

Следующая экспедиция сотрудников Инсти-
тута этнографии АН СССР В. А. Липинской (млад-
ший научный сотрудник) и А. В. Сафьяновой (стар-
ший научно-технический сотрудник) (рис. 3), иссле-
довавших славянское население региона, проходи-
ла с 12 марта по 30 мая 1965 г.; еще одним участ-
ником отряда был художник М. М. Санников. Бы-
ла продолжена работа в селах предгорного Змеино-
горского района, сложного по этнографическому со-
ставу русского населения (с. Саввушка, Старо-Алей-
ка, Ново- Алейка, Верх-Алейка, Петровский, Екате-
риновка, Лопатанка, Камышенка, Барановка), а так-
же в степных Поспелихинском и Шипуновском рай-
онах, большинство населенных пунктов которых бы-
ли уже обследованы ранее (рис. 4). В двух последних 
районах работа велась с целью выявления измене-
ний, произошедших там за предыдущие годы с мо-
мента последней экспедиции [25, л. 5–6].

В 1964 г. начинает меняться партийно-государ-
ственный внутриполитический вектор, что отрази-
лось на методологических установках в отношении 
полевых этнографических исследований. Основная 
задача экспедиции состояла в сборе материалов о 
русском населении Алтайского края, которая опре-
делялась направлением работы Восточнославян-
ского сектора — изучением культуры и быта рус-
ского населения Сибири. При сохранявшейся пре-
емственности работы сезонов 1960 и 1961 гг. и про-
граммам, по которым они проводились, в соответ-
ствии с темами диссертаций исследовательниц они 
обратились в большей степени к изучению «совре-
менной культуры различных этнических групп рус-
ского населения Алтайского края, существовавших 
там в прошлом» [25, л. 5]. Судя по выводам отчета, 

этнографы собирали много информации именно о 
традиционной культуре и маркерах идентичности 
различных этнографических групп русских старо-
жилов и переселенцев Алтайского края (поляков, 
кержаков, казаков и т. д.), чтобы иметь сравни-
тельный материал для характеристики современ-
ной им картины идентичностей. По мнению иссле-
дователей, к этому времени было почти утрачено 
самосознание населения как представителей раз-
личных этнических групп, лишь старшее поколение 
еще сохраняло его в некоторой степени. Кроме то-
го, были отмечены процессы русификации среди 
украинцев, мордвы и немцев Поволжья. Это про-
являлось, в частности, в двуязычии, принятии рус-
ских имен и т. д. [25, л. 6–7]. Опросных бланков 
этой экспедиции обнаружить не удалось, хотя сре-
ди материалов прошлых экспедиций есть листы 
без датировки.

Как тенденцию в развитии организации колхоз-
ного и совхозного хозяйства в 1965 г. этнографы от-
метили рост отраслевой производственной специа-
лизации — как между хозяйствами, так внутри них и 
даже между рабочими. Также был зафиксирован за-
метный рост занятости женщин на постоянных сель-
скохозяйственных работах; в прежние времена они в 
основном участвовали в сезонных полевых работах. 
Этот процесс связали с переходом к денежной опла-
те труда в колхозах и совхозах и механизацией по-
леводства [25, л. 7].

В отчете экспедиции довольно много внимания 
было уделено изменениям в семейных отношениях 
и положении женщины, что соответствовало науч-
ным интересам А. В. Сафьяновой. Отмечается укре-
пление положения женщины в семье в последнее 
время в связи с ее активным участием в колхозном 
и совхозном производстве. Фиксируются большая 
сохранность черт патриархального семейного быта 
среди старожильческого населения и пореформен-
ных переселенцев и «изживание пережитков старо-
го быта» у казаков и старообрядцев-поляков, у кото-
рых и в прошлом женщины были более свободны-
ми [25, л. 9]. Уделено внимание и общественно-по-
литической жизни женщин в условиях укрепления 
«колхозной демократии» в стране. В частности, «вы-
рос женский актив на селе», женщины стали состав-
лять 40–45% депутатов сельских советов, большая 
часть из которых — молодые работницы животно-
водства с «высокими производственными показате-
лями». Отмечены также тенденции роста числа жен-
щин в ВЛКСМ (до 50%) и КПСС (до 25–30%), созда-
ния и активизации деятельности женсоветов, рост 
активности женщин в целом. Это выразилось в вы-
ступлениях на общих колхозных собраниях, собра-
ниях животноводов, заседаниях общественных ор-
ганизаций. Среди факторов, способствовавших этим 
процессам, этнографы назвали рост уровня образо-
вания и развитие культурной инфраструктуры в се-
лах [25, л. 11–12].

Следует также отметить связь исследований 
этнографов с очередной волной антирелигиозной 

Рис. 4. А. В. Сафьянова в сельском совете. Беседа с ин-
формантом. Алтайский край, 1965 г. Семейный архив 

Н. В. Сафьяновой.
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кампании в исследуемый период1. Так, еще в 1960 г. 
В. Н. Басилов выезжал в г. Рубцовск, «где, по имев-
шимся сигналам печати», активно вели деятель-
ность «нелегальные религиозные организации» [14, 
л. 188]. Этнографы обратили внимание также на по-
пытки «создания новых обрядов с использованием 
элементов народной обрядовой традиции (проводы 
зимы)» в Алтайском районе на рубеже 1950–1960-х 
гг. [14, л. 195]. В материалах экспедиции 1961 г. есть 
описания празднования Нового года, Борозды, ком-
сомольской свадьбы, современной похоронной об-
рядности и т. п. [19]. Это было связано с возвра-
щением советского государства во второй половине 
1950 гг. к идее конструирования новых гражданских 
праздников и обрядов для замещения традицион-
ных с религиозным содержанием. Советские этно-
графы в этот период включились в изучение данной 
проблематики как части современной советской 
культуры [26]. В 1964 г. созданию новой граждан-
ской обрядности был придан новый партийно-госу-
дарственный импульс2, социалистическая модерни-
зация должна была коснуться и данной сферы. В от-
чете экспедиции 1965 г. этнографы уделили внима-
ние этому вопросу, они отметили сокращение рели-
гиозных обрядов, прежде всего крещения (замеще-
ние его празднованием 1 года), и сохранение тради-
ционных свадеб и похорон, даже с локальными осо-
бенностями историко-этнографических групп рус-
ских. Устойчивость этих обрядов связали с их под-
держкой старшим поколением, хотя исследователи 
отметили трансформацию ряда традиционных эле-
ментов [25, л. 9–10]. Также исследовательницы от-
метили рост атеизма с повышением уровня образо-
ванности среди молодых женщин [25, л. 14]. Эти ма-
териалы будут частично опубликованы В. А. Липин-
ской лишь в 1989 г. в статье о советских праздниках 
и календарных обрядах. В ней присутствует репре-
зентация опыта внедрения советских праздников и 
гражданских обрядов все теми же передовыми кол-
хозами «Родина» (им. Ф. М. Гринько) Шипуновского 
района, «Россия» (им. А. Я. Шумакова) Змеиногор-
ского района и др. [27]. Вероятно, подготовка этого 
сборника была связана с последней попыткой пар-
тийно-государственных органов в эпоху перестрой-
ки активизировать построение советской граждан-
ской обрядности.

Материалы экспедиций первой половины 
1960-х гг. в Алтайский край вошли в источниковую 
базу кандидатских диссертаций В. А. Липинской 
(защитила в 1968 г.) и А. В. Сафьяновой (защити-
ла в 1974 г.), и по их результатам исследовательни-
цы опубликовали несколько статей в научных изда-
ниях [28–33]. У В. А. Липинской только в 1987 г. вы-

1 В октябре 1958 г. вышло секретное постановление 
ЦК КПСС «О записке отдела пропаганды и агитации ЦК 
КПСС по союзным республикам „О недостатках науч-
но-атеистической пропаганды“».

2 Постановление Совета министров РСФСР 1964 г. 
«О внедрении в быт советских людей новых гражданских 
обрядов».

шла монография [34], диссертация А. В. Сафьяновой 
осталась рукописью. Таким образом, большая часть 
этнографического материала, репрезентировавшего 
жизнь колхозно-совхозной деревни Алтайского края 
середины ХХ в., не стала достоянием широких слоев 
населения, а осела на уровне архива Института эт-
нографии и читальных залов «Ленинки» (Российская 
государственная библиотека).

Можно заключить, что партийно-государствен-
ное влияние и советская внутриполитическая по-
вестка оказали влияние на методико-методологи-
ческие основы этнографического исследования рус-
ского населения Алтайского края в первой полови-
не 1960-х гг. Этнографы получили финансовую и ор-
ганизационную возможность проводить масштаб-
ную полевую работу, исследуя по «заказу» государ-
ства современную им колхозно-совхозную дерев-
ню с акцентом на выявлении влияния социалисти-
ческой модернизации на культуру народов. Это от-
разилось на отборе объектов этнографического из-
учения — селений, «успешных» в модернизации тра-
диционного сельского быта и культуры. Достаточ-
но внимания уделялось исследованию институтов 
«колхозной демократии» — советов старейшин, жен-
советов, стенной печати и т. п. В материалах экс-
педиций отложились результаты опросов, представ-
ляющие как «голос сверху», так и «голос снизу» во 
взаимоотношениях сельского общества и власти. Ре-
презентация колхозно-совхозной деревни Алтайско-
го края 1920 — середины 1960-х гг. нашла отраже-
ние лишь в научных публикациях, сделанных пре-
имущественно по следам полевых экспедиций пер-
вой половины 1960-х гг. как часть отчетного матери-
ала. Анализ публикаций участников экспедиций по-
казал, что в 1970-е гг. они были посвящены преиму-
щественно традиционной культуре русских/восточ-
ных славян Алтая ХIХ — начала ХХ в. Постепенно 
из них убирался сравнительный материал, освещав-
ший современную жизнь колхозно-совхозной дерев-
ни и преобразующую роль социалистической модер-
низации.

Е. A. Kolyaskina
Expeditions of the Institute of Ethnography of the USSR 
Academy of Sciences to the Altai Territory in the first half 
of the 1960s: the Soviet government and the society of the 
collective farm and state farm village
Abstract: The article analyzes the materials of ethnographic 
expeditions of the Institute of Ethnography of the USSR Acad-
emy of Sciences to the Altai Territory in 1960, 1961 and 1965. 
An attempt is made to consider the influence of the Soviet do-
mestic political agenda on the strategy of research and cover-
age of power relations in the Soviet countryside. The reflection 
of the topic of communication between rural society and gov-
ernment in the Soviet village is also studied. Attention is drawn 
to ethnographic research as a practice of creating a public nar-
rative representing the Soviet countryside. Keywords: ethnog-
raphy, expeditions, history of science, the Soviet state and soci-
ety, rural society, anthropology of power, Altai Territory, V. A. Li-
pinskaya, A. V. Safyanova, Shipunovsky district, Rodino.
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Постановка проблемы
Осмысление и познание прошлого Человечества 

как процесса моделирования неотрефлексирован-
ных процессов с помощью качественного и количе-
ственного инструментария приводит нас к необхо-
димости характеристики конкретно-исторической 
методики. Обоснование и апробация такого подхо-
да базируется на общих эпистемологических и гно-
сеологических принципах [1, с. 17–25], именно осоз-
нание процессуальности и мобильности староверов 
как эффективной «площадки» для реконструкций 
позволяет нам ее «эксплуатировать». В рамках по-
добных историко-демографических перспектив ис-
следования группы необходимо отрефлексировать, в 
каком направлении и как возможно проводить ха-
рактеристики общности, которые выступили прин-
ципиальными факторами истории.

В этих вопросах будем опираться на опыт и со-
единения двух историографических ландшафтов — 
социальной истории и количественного моделирова-
ния прошлого; представляется возможным выявить 
потенциал, а также эвристический инструментарий 
познания социально-демографических аспектов раз-
вития. Артикуляция и обсуждение данного исследо-
вательского поля могут быть проведены путем выде-
ления эффективности количественных и качествен-
ных методов. Конкретная реализация на уровне ме-
тодики органично интегрирует перспективы истори-
ческой демографии как способа интерпретации про-
шлого опыта человечества, а также отдельных попу-
ляционно-культурных подразделений.

Важным является понимание исторического 
опыта как совокупности множественности фактор-
ных связей, которые напрямую не отображаются в 
источниках. Рассмотрение фактов не только как ре-
зультатов, но и как потенциала выводит нас на вари-
ативность как собственно прошлого, так и возмож-

ностей его интерпретации. Дихотомия включенно-
сти события или тенденции в жесткие параметры 
уже совершившегося, может стать предпосылкой к 
схематизации или упрощению в системе причинно- 
следственных связей.

Предметом историко-демографических иссле-
дований становятся сюжеты социальных практик 
и институций. Обыденные события включаются в 
параметры массовости и типичности, что позволя-
ет говорит на адекватном уровне обобщений. Та-
ким образом, выдвигаются на передний план два 
взаимо связанных вопроса: какие категории соци-
альной реальности изучать? каким образом/спосо-
бом это делать? Так методологические перспекти-
вы преобразуются в конкретные приемы репрезен-
тации человеческого прошлого в инструментарии 
историка. 

Качественные и количественные методы 
анализа социальных практик
Качественные методы анализа привлекаются 

для решения социальных реконструкций и выявле-
ния факторов моделирования процессов историко- 
демографического развития определенной группы 
населения. Большинство из них являются методами 
социальной истории — сравнительно нового научно-
го направления, которое «автономизирует» социаль-
ное относительно политических, культурных и эко-
номических явлений и при этом отмечает потреб-
ность междисциплинарных подходов к выявлению 
своего предмета [2, с. 15].

Предмет социальной истории является слож-
ным для определения, отмечает большинство иссле-
дователей, которые берутся за эту дистинктивную 
операцию. На полемичность дефиниции указыва-
ет Т. Зелдин: «Слово „социальная“… — скорее лозунг, 
чем определение», и ограничивается констатацией 
лишь одной важной приметы: „Социальная история 
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постоянно вводит в сферу изучения новые объекты 
исследования“. Последнее же адресуется собственно 
историческому исследованию. Автор выражает на-
дежды на то, что оно через актуализированные со-
циальной историей темы должно покончить с «тира-
нией идеи эволюции и хронологического подхода к 
истории» [3, с. 155, 160].

Р. Зидер, солидаризируясь с утверждением про 
слабо улавливаемый предмет социальной истории 
(через быструю динамику включенных в него пред-
метов и способов их вербальной фиксации), все 
же подает более «технический» вариант определе-
ния: «Социальная история является историей соци-
ального, то есть всего комплекса отношений между 
людьми». К тому же он отмечает, что науки разнят-
ся не предметами, а постановками проблем и мето-
дами для их разрешения [4, с. 164]. Среди тех мето-
дов, которые социальная история добавляет к ме-
тодам общеисторическим, можно отметить: просо-
пографический (анализ признаков отдельных лично-
стей или групп на основании письменных источни-
ков — автобиографий, писем, протоколов допросов 
и т. п.), интервью-воспоминание, или устную исто-
рию (заметим: тут она возникает как исследователь-
ская техника, близкая к применяемой этнографами), 
статистический корреляционный анализ и др. При-
чем отмечено, что речь идет не столько про изобре-
тение новых методов, сколько про смену взглядов 
на методы, которые уже существуют. Так же и по 
тематике: речь идет не столько про ее расширение 
(в частности, в сторону гендерных студий, исследо-
ваний повседневности, малых групп, микроистории 
и т. д.), сколько про новые сочетания теоретического 
и эмпирического, плюрализм возможных перспек-
тив освещения определенной темы теми или други-
ми способами, избегая догматизации одного из них 
[4, с. 175]. Реализацию этой «программы» Р. Зидер де-
монстрирует в своей книге «Социальная история се-
мьи в Западной и Центральной Европе» [5].

Семью этот ученый рассматривает как сложную 
систему, которая «резюмирует влияния макросисте-
мы общества и функционально реализовывает за-
дачи по репродукции рабочей силы, общественных 
структур, формированию стереотипов поведения 
полов, норм отношений родителей и детей, взрос-
лых и старых, регулирует сексуальное поведение в 
добрачный и брачный периоды» [5, с. 5]. На уровне 
семьи этот исследователь рассматривает проблему 
взаимосвязи между социальными, экономическими 
и политическими явлениями: «Семья не должна рас-
сматриваться вне своего социально-политического 
и экономического контекста. Семья понимается не 
как «мир в себе», а как социальный микрокосм, в ко-
тором отображаются социальные отношения, живут 
и работают люди, социализированные определен-
ным обществом, и которые сами социализируют по-
коления, которые приходят им на смену» [5, с. 8]. Та-
кая исследовательская программа позволяет на ма-
териале прослеживать взаимосвязи между форма-
ми и уровнями человеческой интеграции, не вдава-

ясь в интерполяции идейных конструктов в сфере 
эмпирики.

С момента выделения социальной истории ви-
дение отношения между социальной, экономиче-
ской и политической системами претерпевает за-
метное видоизменение. Дж. Тревельян видит в соци-
альной истории «необходимое звено между социаль-
ной и политической историей», вполне в марксист-
ском духе считая, что «социальные явления продол-
жаются экономическими условиями почти в такой 
степени, как политические события, в свою очередь, 
продолжаются социальными условиями» [2, с. 15]. 
Однако сегодня такие утверждения не выдерживают 
проверки эмпирическим материалом, в массиве ко-
торого связи между указанными системами не вы-
глядят так прямолинейно.

Социальная история во Франции, первоначаль-
но связанная со «Школой Анналов», так же пережи-
вает заметные видоизменения на протяжении 70–
90-х гг. ХХ в. Структуралистический детерминизм 
и стремление тотальности, которые господствуют в 
1950–1960-е гг. (Ф. Бродель и его ученики, а также 
марксисты), уступают отслеживанию многолиней-
ности, «игр масштаба», микроуровней, усвоению ба-
зовых понятий прагматической социологии (ктор, 
перевод, смещение, сети и др.) и отказу от оконча-
тельных интерпретаций [6, с. 138–147]. Специалисты 
замечают в отношении современной интеллекту-
альной атмосферы Франции «…стремление рассма-
тривать социальные реальности не столько в каче-
стве объективно существующих изначальных пара-
метров, в которые „втиснут“ человек, а как подвиж-
ную взаимосвязь индивидуальных и коллективных 
кторов. Каждый из этих действующих особ наделен 
свободой выбора или свободой маневра и способен 
доходить с другими в согласования, которые форми-
руют извечную подвижную и изменчивую социаль-
ную ткань» [6, с. 146]. Именно в рамках этого направ-
ления получает развитие историческая антрополо-
гия семей [7].

В США тенденция к изучению социальных 
микроуровней и эмпирическому прослежива-
нию их связи с микроуровнями появляются еще в 
1960-е гг. Заметных успехов достигает социология 
малых групп. Среди таковых рассматривается и се-
мья как наиболее самостоятельная и устойчивая об-
щественная единица. Доказано, что все другие ма-
лые группы (закрытые клубы, советы директоров, 
военные подразделения и др.) лучше нее интегриро-
ваны в большие социальные сообщества и имеют по 
сравнению с ней более короткую жизнь. При этом 
имеет место сложное переплетение этих микросоци-
умов, поскольку один и тот же человек может быть 
членом 5–6 малых и больших групп [8; 9, с. 163–174; 
10]. Рассмотрение семьи как поля столкновения со-
циальных и индивидуальных сил давления, под воз-
действием которых пребывает конкретный человек, 
создает продуктивную перспективу для раскрытия 
трихотомии: индивид — группа — общество. Нараба-
тываются методы анализа внутренних процессов в 
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группе, включительно с членами самой группы, ко-
торые, принимая участие в исследовании, наблю-
дают и характеризируют взаимосвязи внутри неё. 
Можно также проследить влияние культуры на груп-
повые процессы [8, с. 83, 90–92].

Исследование социальной истории семьи, ее раз-
вития, механизмов адаптации, сохранения традиций 
и появления инновационных элементов невозмож-
но без анализа ее структуры. На тождестве социаль-
ного и структурного настаивал немецкий исследова-
тель Вернер Конце, призывая учесть не «„res gestae“ 
(деяние, событийное течение. — А. П.), а структуры 
в их беспрерывности и трансформации» [11, с. 176]. 
Большинство специалистов по истории европейской 
семьи на рубеже ХХ–XXI вв. придерживаются типо-
логии, предложенной Кембриджской группой иссле-
дователей истории населения и социальных струк-
тур [12, с. 132–137; 13, с. 270–271]. Предложенная ими 
структура домохозяйств по родственному составу 
основана на статистических данных XVI–XIX вв. от-
носительно Англии, Франции, Сербии, Японии и Ко-
лониальной Америки. Другая типология базируется 
на статистических и демографических данных вто-
рой половины ХХ в. [14, с. 16–28; 15, с. 5–15]. В ней, 
кроме характеристики отдельных элементов соста-
ва семьи, уделяется внимание и взаимоотношениям 
внутри семьи, социальной и национальной принад-
лежности ее представителей. Следовательно, первая 
типология характеризирует домохозяйства по род-
ственному составу, опирается на данные XVI–XIX вв. 
и является результатом макросравнительного ана-
лиза; вторая — типология семьи, которая учитыва-
ет социальные и этнические показатели, основана на 
современных конкретно-исторических исследовани-
ях и являются результатом системного анализа. Эта 
операционная классификация базируется на совет-
ском опыте в историографии изучения родственных 
структур и общественного быта [16; 17, с. 20–24; 18; 
19; 20, с. 35–82; 21; 22, с. 37–46; 23, с. 62–72].

О детерминации связи между типами брака и 
социально-экономическими условиями свидетель-
ствует также типологическая схема [24, с. 14–70]. 
Согласно ей обосновывается существование двух 
моделей брака: восточно- и западноевропейской. 
C опорой на европейский и балканский опыт изуче-
ния историко-демографических процессов важные 
разработки осуществляются болгарской исследова-
тельницей М. Тодоровой [25, 26]. 

Сугубо исторические методы анализа являют-
ся продуктивными в трех вариантах сравнительно-
ис торической ретроспективы: генетические, диф-
фузные и типологические разработки. Сравнитель-
но-генетический прием позволяет проследить фор-
мирование и основные этапы функционирования 
как сообщества в целом, так и его основных ком-
понентов (семьи, территориально-соседской общи-
ны, отдельные тенденции в демографических и со-
циальных практиках). Влияние внешних факторов 
на воспроизводство региональных сообществ Бесса-
рабии может быть продемонстрировано путем ис-

пользования диффузных и типологических мето-
дов. Синхронные и диахронные измерения способ-
ствуют раскрытию исторического и этнокультурного 
свое об разия на микроуровне социальной действи-
тельности. Представление о сообществе как систе-
ме, в которой существует сложная схема взаимоза-
висимости, приводит к использованию структурно-
функцио нального анализа касательно особенностей 
семьи и внутренне-семейной организации. Подчер-
кнем, что этот вроде бы статический прием обнару-
живает немалый потенциал по раскрытию динами-
ки трансформации социальных институций и устой-
чивости отдельных черт в историко-демографиче-
ском контексте. Эти основы качественного анали-
за базируются на встречных приемах — перспекти-
ве (когда событие или процесс воспринимаем как 
потенциал дальнейшего развития) и ретроспективе 
(когда находим объяснение существующим явлени-
ям путем выявления факторов влияния в прошлом). 

Система аргументов качественной направлен-
ности проверяется количественным моделировани-
ем. Именно статистические (количественные) ме-
тоды выступают основными в познании и объясне-
нии историко-демографической реальности. Соеди-
нение результатов количественного и качественно-
го вариантов анализа позволяет создать синтетиче-
скую методологическую модель исторического ис-
следования.

В основе модели должна находиться цифро-
вая база данных на уровне отдельной личности и ее 
свойств (пол, возраст, социальное положение, уро-
вень образования и т. д.), которая включена в се-
мейные коллективы и территориальные сообщества. 
Источниками составления базы данных, как прави-
ло, выступают массовые и формулярные источники 
(ревизские переписи, материалы церковного учета, 
официальные переписи, регистры и похозяйствен-
ные книги и др.). Соответственно, к ним применяют-
ся специфически-источниковедческие приемы кри-
тики и обработки — от археографического выявле-
ния к эмпирической дифференциации по отдельным 
показателям.

С целью реконструкции демографических про-
цессов используются демографические методики и 
приемы, в частности построение половозрастных пи-
рамид, компонентный метод установления конкрет-
ных индексов, группировки признаков в виде таблиц 
и т. п. В результате эти показатели вводятся в общую 
схему исследования, объясняя природные факторы 
исторических процессов и их вариативность.

Какой бы большой ни была электронная база 
эмпирических материалов, она не может охватить 
весь массив регионального сообщества, которое в 
масштабе двух столетий может насчитывать мил-
лионы людей. Именно поэтому разрабатываются 
принципы метода выборки и ее репрезентации. В от-
дельных корпусах источников это случайные масси-
вы («метод снежного кома»), в других — математи-
ческое моделирование и отбор по логике историче-
ской и этнокультурной вариативности.
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Подобные задачи требуют более детального экс-
курса в использование количественных методов во 
время анализа исторических источников. Эти специ-
альные источниковедческие приемы обусловлены не-
обходимостью превращения качественных характе-
ристик в статистически-верифицированные данные, 
а потом — наоборот, трансформации количествен-
ных показателей в нарративную историю. В кон-
тексте бурного развития исторической информати-
ки эти конкретные исследовательские инструмен-
ты оказываются крайне разнообразными и перма-
нентно усовершенствуются. Эта ситуация обусловле-
на спецификой форм документов, к которым обра-
щаются историки, и постоянным усовершенствова-
нием научных задач. Однако во всей вариативности 
можно четко определить два основных типа анализа: 
традиционный (классический) и формализованный 
(количественный, контент-анализ) [27; 28, с. 144–151; 
29, с. 318]. Существенная разница между ними не оз-
начает последовательной непримиримости: они вза-
имно дополняют друг друга, работая на одну цель — 
получение адекватной и достоверной информации 
по обеспечению исследовательских задач.

Анализ документов в рамках каждого конкрет-
ного исследования является достаточно самостоя-
тельным и творческим процессом. Выбор типа ана-
лиза напрямую зависит от формы, структуры и со-
держания источника, а также исследовательских за-
дач, потенциала к их решению. Традиционный ана-
лиз основан на восприятии, понимании, осознании 
и интерпретации содержания документов в связи с 
целью работы [30, с. 249–253]. Если предметом ис-
следования выступают исторические источники, 
то, как правило, традиционный анализ использу-
ется для установления подлинности и достоверно-
сти, изложенных в нем фактов. Ради этого исполь-
зуются приемы внутренней и внешней критики [31, 
с. 26–28]. Эти две стороны источниковедческой про-
цедуры почти полностью соответствуют двум раз-
новидностям традиционного анализа в социологии 
[29, с. 320]. Для установления вида документа, его 
формы, времени и места появления, авторства, це-
ли создания, надежности и достоверности контек-
ста, применяют внешний анализ. А вот внутренний 
анализ — возможные варианты раскрытия содержа-
ния документа.

Поскольку внешняя критика формулярных мас-
совых источников — тема хрестоматийная для исто-
рической науки, сосредоточимся на внутренних 
аспектах критики. Структурированные показатели, 
связанные с отдельной личностью в контекстах се-
мьи/общины, требуют процедур агрегации и интер-
претации. Ради этого и создается база данных, ко-
торая выполняет роль мега-источника, где каждое 
из конкретных демографических качеств получает 
свое определенное значение в своеобразной матри-
це познания. Именно на таком принципе (случай-
ность vs закономерность) и строится формализован-
ный тип контент-анализа. Обобщение эмпирики в 
некоторой степени лишает нас вопросов об адекват-

ности и субъективности, что присуще традиционно-
му методу анализа документов.

Такие количественные моделирования и фор-
мализованные методы анализа зарождаются еще в 
конце XIX — в начале XX в. (Э. Дюркгейм, Н. Каре-
ев и др.). Однако закрепляются они лишь в 1940-х гг. 
после эффективной деятельности школы Г. Ласуелла 
[32, 33]. С того времени сущность контент-анализа 
воспринимается как перевод вербальной информа-
ции в более объективную форму, переход от текста 
к внетекстовой реальности, под которой понимает-
ся социальная (или интеллектуальная) действитель-
ность во всем ее разнообразии. Этот вариант анали-
за — «исследовательская техника по получению вы-
водов путем осмысления содержания текста о состо-
янии и качестве социальной действительности» [34, 
с. 122–124].

В этом историографическом опыте использова-
ния контент-анализа определяются основные прин-
ципы его применения [29, с. 322]:

— когда требуется высокая степень точности и 
объективности анализа;

— при наличии значительного по объему и не-
систематизированного материала, когда непосред-
ственно его использование крайне тяжело;

— когда категории, которые важны для цели ис-
следования, характеризируются определенной ча-
стотой появления в документах, которые изучаются; 

— когда большое значение имеет язык источни-
ков информации и его специфические характери-
стики.

В 1960-х гг. методики контент-анализа получа-
ют распространение и популярность в разных гума-
нитарных науках. Основатель обоснованной теории 
Барни Глейзер указывает на контент-анализ как на 
«сопоставимый метод количественного анализа» [35, 
36]. Позволяя изучать побочные аспекты содержа-
ния, контент-анализ постепенно становится важным 
инструментом познания действительности. «Цифро-
вая» и «микроперсональная» революции приводят к 
настоящему взрыву в применении контент-анализа 
и его разновидностей. Однако это не столько техно-
логическое переоснащение историка, сколько выве-
дение его инструментария в новые эпистемологиче-
ские и гносеологические перспективы. В частности, 
обработку и интерпретацию такой большой матрицы 
данных сложно представить без технической помо-
щи [37, с. 59–88]. Однако клиометрические средства 
применяются как в момент постановки исследова-
тельских задач, так и во время анализа вариативно-
сти историко-демографических процессов.

На основании этого утверждения сосредоточим-
ся на качественно-количественных реконструкциях 
как методе анализа содержания массовых форму-
лярных источников. Путем его использования ста-
новится возможным выявление и измерение разно-
образных фактов и тенденций, которые отобража-
ются опосредованно в этих исторических корпусах 
источников. Благодаря специфической обработке 
данных через контент-анализ определяются непря-
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мые сведения о реальности (в нашем уровне — немо-
тивированные и неотрефлексированные демографи-
ческие факторы и последствия социальных процес-
сов). Именно такой историографический опыт — ин-
теграция отдельного фактора в типологические ря-
ды, познание проявлений приватного через публич-
ные контексты — дает нам возможность выбрать 
и обосновать количественные подходы в изучении 
историко-демографических трансформаций.

Специфика использования контент-анализа, в 
компаративной перспективе с другими методами 
исследования, содержится в собственно процедуре, 
которая предусматривает подсчет частоты и объе-
ма упоминания тех или других содержательных еди-
ниц текста, который изучается. В таком контексте 
он рассматривается как экстенсивный, обобщаю-
щий анализ, успеваемость которого напрямую зави-
сит от постоянности, однородности, одномасштабно-
сти, повторяемости информации. Именно эти свой-
ства присущи массовой исторической документации, 
где частота повтора содержательной единицы, кате-
гории анализа имеет прямую тенденцию отображать 
ее значимость. Безусловно, что отдельные показате-
ли следует воспринимать как условные, не идеали-
зируя их, подвергая достойной критике. В них взаи-
мосвязь между частотой и значением определенным 
образом повреждена, а может и вообще не соблю-
даться, с учетом того, что развернутость, протяжен-
ность, которую занимает содержательная единица, 
больше соответствует ее важности, чем ее частота.

Исходя из этого, существуют рекомендации по 
использованию контент-анализа для изучения боль-
шого по объему и несистематизированного матери-
ала, «непосредственное использование которого тре-
бует выбора из генеральной совокупности докумен-
тов репрезентативной части, которая способна удов-
летворить запросы исследователя» [38, с. 23; 39, с. 88–
109; 40; 41, с. 153–159]. В этом контексте использу-
ется однозначное правило для надежной фиксации 
нужных характеристик (принцип формализации) — 
совокупность всех формальных социально-демогра-
фических качеств индивидуума в разрезе его взаи-
мосвязи с подобными в разрезе семьи / территори-
альной общины. Частотная верификация позволяет 
обобщать эти индивидуальные качества к диахрон-
ным и синхронным перспективам, учитывая частот-
ность проявлений (принцип статистической значи-
мости).

Описание процедуры контент-анализа включает 
формирование выборки, определение единицы ана-
лиза, обработку и интерпретацию результатов. Ха-
рактер отбора источников и необходимость выдер-
жать принцип репрезентативности в каждом из кор-
пусов приводит к созданию значительной и досто-
верной по объему базы данных. В средине каждой 
выборки корпус актуализированных данных осно-
вывается на логической представительности всего 
массива.

Единицей анализа выступает личность в кон-
тексте ее социальных связей. Ради этого выбирают-

ся домохозяйства (семьи), которые характеризуют-
ся через их имманентное структурное наполнение по 
формальным признакам. Единицей подсчета высту-
пают личные качества каждого из членов данной се-
мьи. Таким образом, для социальных реконструкций 
привлекаются семейные сведения, а для демографи-
ческих — персональные данные. На основании этого 
создается матрица познания: исследовательские ти-
пологические схемы семейных институций, их струк-
турных подразделений, вариативности личных де-
мографических характеристик и т. п. это позволя-
ет проводить адекватные исследования отдельных 
аспектов этнодемографического развития изучаемо-
го сообщества и его этнокультурной вариантивности.

Во время обработки материала используют-
ся хрестоматийные методы статистического ана-
лиза, которые приобретают продуктивное распро-
странение в источниковедении и истории. Истори-
ческая информатика активно эксплуатирует корре-
ляционный, дисперсный, регрессивный и кластер-
ный варианты статистического обобщения и упоря-
дочивания эмпирических данных [42]. Именно под 
них обрабатываются сведения источников в нашем 
случае. В частности, корреляционный анализ высту-
пает вариантом статистического исследования сто-
хастической зависимости между случайными вели-
чинами. Сравнивая две или больше групп перемен-
ных, можно проследить взаимосвязи между ними. 
Например, при сравнении коэффициентов смерт-
ности между собой прослеживается их обусловлен-
ность эндогенным и экзогенным факторами; сравне-
ние их с индексами рождаемости позволяет выве-
сти закономерности традиционного или модерного 
типа воспроизводства населения. Оценки коэффи-
циентов корреляции позволяют более основатель-
но проводить реконструкции демографических про-
цессов в целом. Вместе с этим они приводят к бо-
лее корректным условным предположениям отно-
сительно фактического и гипотетического уровней 
знаний. В частности, такой процедуре подвергаются 
прирост и сокращение населения — процесс, в кото-
ром определяются два ряда: реальные данные и вну-
тренние показатели этих процессов. Компаративная 
операция позволяет выделить природные и механи-
ческие факторы воспроизведение населения.

Логическим продолжением этого является при-
менение приемов регрессивного анализа данных. 
Заданная формальная величина — хронология — по-
зволяет нам выявить зависимость конкретных соци-
ально-демографических показателей от постепенно-
го (условно-линейного) развития. Случайность этой 
зависимости демонстрируется корреляционным пу-
тем, а вот функциональность, где она себя проявляет, 
раскрывается регрессией. Такой подход позволяет 
провести анализ зависимости от группы факторов, 
которые определяют длительные тенденции в вос-
производстве населения (яркий пример — структура 
смертности и реализация демографического потен-
циала; прямая зависимость между уровнем рождае-
мости и уровнем смертности; брачность как опосре-
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дованная модель отражения половозрастных факто-
ров и т. д.). Комбинационный потенциал регрессив-
ного анализа применяется в установлении конкрет-
ных коэффициентов демографических процессов: 
смертности, рождаемости, брачности, факторов при-
роста/убыли населения. Все отклонения от простой 
регрессии воспринимаются как «подсказки» в поис-
ке экзогенных факторов, а соответственно — истори-
ческой реальности, которая определяет этот стоха-
стический процесс.

Продуктивным оказывается инструмент диспер-
сионного анализа. Благодаря ему становится воз-
можным определение «демографических переходов» 
и качества отдельных их этапов. Каждый из тема-
тических сюжетов демографии воспринимается как 
дискретная и непрерывная случайная совокупность 
переменных. Зависимость их между собой и, соот-
ветственно, подчинение формальному хронологи-
ческому принципу позволяет проводить статисти-
ческие мероприятия группирования и обобщения, 
определяя существенность связей между отдельны-
ми компонентами. На основании этих демографиче-
ских показателей выявляются потенциалы и типоло-
гические признаки. Полезным оказывается диспер-
сионный анализ во время рассмотрения синхронных 
территориальных вариативностей. Сравнение кон-
кретных показателей в любой колонии со средними 
раскрывает общие и специфические черты демогра-
фического состояния и развития.

Следующим вариантом методов математиче-
ской статистики, который приобретает эффектив-
ное использование, становится кластерный (когорт-
ный) анализ. Выявление моды (наиболее устойчиво-
го показателя в совокупности) в ряде демографи-
ческих измерений строится на принципах формаль-
ной дифференциации на кластеры, признаками ко-
торых выступают возрастные, половые и времен-
не характеристики. Эта многомерная статистиче-
ская процедура, обобщающая эмпирическое разно-
образие, помогает в структурировании половозраст-
ных аспектов демографических процессов. Приме-
няя ее, формулируем определенные условные когор-
ты: арифметически-формальные (с шагом отбора в 
5 лет), историко-социальные (дети и подростки, ли-
ца репродуктивного и пожилого возраста). Равным 
образом применяется кластерный анализ относи-
тельно условных поколений в течение всего пери-
ода. Хронологические срезы, обусловленные нали-
чием источниковедческой базы, отражают и иссле-
довательскую процедуру определения этапа-поколе-
ния в исторической динамике. Такой подход концен-
трирует научные операции над основными показа-
телями в контексте 15–20 лет. Ракурс определяется 
возможностью проследить кластерные трансформа-
ции от их появления до их завершения.

Выводы
Таким образом, благодаря наработкам «соци-

альной истории» и «клиометрики» становится воз-
можным адекватно изучать непосредственную со-
циальную среду прошлого: практики и институции, 

с упором на микроуровни общественной жизнедея-
тельности. Такое категориальное наполнение новы-
ми смыслами прежнего научно-терминологическо-
го аппарата позволяет раскрывать и характеризо-
вать прошлый опыт как результат и одновременно 
как потенциал для развития событий. Процессуаль-
ность и мобильность личности в контексте его соци-
альных характеристик (прежде всего семейных кол-
лективов) позволяет отойти от жесткости и аксиоло-
гии в его поведении, выделяя сущностные «мотивы» 
ее повседневности.

Вместе с тем активное использование форму-
лярных массовых источников путем цифровой обра-
ботки данных, получившее развитие в рамках «исто-
рической информатики» (шире — количественных 
методов в исторической науке), создает принципи-
ально новые приемы в обеспечении эмпирических 
оснований для социальных реконструкций. Контек-
стуальное включение отдельного случая/биографии 
в типичные базы данных приводит к возможностям 
в интерпретации судеб как элементарных уровней 
жизнедеятельности и выведение мотивов в разряд 
факторов исторического процесса.

Применение конкретных процедур гносеологии 
доказывает свою эффективность в рамках анализа 
трансформаций, осмысления их сущностных харак-
теристик, а также выявления их факторов и дина-
мики. Экстраполяция «теории демографических пе-
реходов» в регионально-социальную среду позволя-
ет выявить общее и специфичное, т. е. проследить 
синхронную и диахронную вариативность этих про-
цессов, в частности продемонстрировать тенденции 
модернизации/урбанизации в аграрном (традицион-
ном) социуме.

Демографические процессы из отдельных ас-
пектов человеческого прошлого эмансипируются и 
легализируются в субъектности исторического опы-
та. А он, в свою очередь, воспринимается как мно-
гомерная матрица потенциала, из которого причин-
но-следственные связи «выбирают» возможный/
фактический путь реального прошлого. Смещение 
акцентов с публичного на приватный быт позволяет 
инновационному инструментарию количественного 
моделирования демонстрировать новые ракурсы в 
объяснении человеческого опыта.

A. А. Prigarin
Methods of quantitative modeling of migration movements: 
reconstruction of socio-demographic properties of ethno-
confessional communities
Abstract. This article is devoted to the methods of quanti-
tative modeling of migration movements as a way of recon-
structing the socio-demographic properties of ethno-confes-
sional communities. The author comes to the conclusion that 
thanks to the developments of “social history” and “cliomet-
rics” it becomes possible to adequately study practices and in-
stitutions, with an emphasis on the micro levels of social ac-
tivity. In addition, according to the author, the use of formula-
ic mass sources through digital data processing creates fun-
damentally new techniques in providing empirical grounds for 
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social reconstructions. Extrapolation of the “theory of demo-
graphic transitions” to the regional-social environment allows 
us to identify the general and the specific. In turn, the shift in 
emphasis from public to private life allows innovative tools of 

quantitative modeling to demonstrate new perspectives in ex-
plaining human experience. Keywords: quantitative modeling 
methods, migration movements, ethno-confessional societies, 
social history, cliometrics.
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Аннотация. В статье приводятся некоторые результаты международной этнографической экспе-
диции «Большой Алтай: от Алтая до Алайкуу». Группа этнографов из России и Кыргызстана, про-
должая многолетний проект, провела исследования в восточной части Кара-Кульджинского рай-
она Ошской области. В этой высокогорной местности в долине реки Алайкуу проживает сель-
ское кыргызское население. Основу его хозяйства составляет скотоводство с содержанием круп-
ных стад овец, лошадей и яков. В ходе экспедиции зафиксированы сведения о сохраняющихся 
традициях в хозяйственной деятельности, материальном производстве и обрядовой сфере. Со-
бранные материалы дополняют представления об особенностях хозяйства кыргызов высокого-
рий восточной части Ферганской долины. Особый интерес представляют сохраняющая значе-
ние охота на копытных, а также охота на волков и соколиная охота. Материалы по охоте демон-
стрируют наибольшую устойчивость здесь древних хозяйственных практик и верований, полу-
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Летом 2024 г.1  международная исследовательская 
группа этнографов из России и Кыргызстана, объ-
единенная в рамках проекта «Тюрко-монгольский 
мир «Большого Алтая»: единство и многообразие в 
истории и современности», реализуемого научно- 
образовательным центром алтаистики и тюрколо-
гии «Большой Алтай» Алтайского государственно-
го университета, продолжила свои полевые работы 
в Ошской области Кыргызской Республики. Экспе-
диционные работы в Кыргызстане были поддержа-
ны исследовательским проектом Ошского государ-
ственного университета «Этнографические исследо-
вания в южных регионах Кыргызстана (на материа-
лах экспедиций в Ошской, Джалал-Абадской и Бат-
кенской областях)».

Экспедиция 2024 г. продолжила цикл предпри-
нятых в предыдущие годы работ по сравнительно-
му изучению сохраняющихся традиций алтайцев и 
кыр гызов, результаты которых отражены в серии на-
учных публикаций [1–10]. По сложившейся в рам-
ках международной исследовательской группы тра-
диции, все предпринимаемые совместные экспеди-
ции объединяет общее название «Большой Алтай» 

1 Работа выполнена при поддержке проекта «Тюрко- 
монгольский мир «Большого Алтая»: единство и много-
образие в истории и современности» и исследователь-
ского проекта Ошского государственного университета 
«Этнографические исследования в южных регионах Кы-
ргызстана (на материалах экспедиций в Ошской, Джа-
лал-Абадской и Баткенской областях)».

с конкретизацией в каждом полевом сезоне в виде 
подзаголовка, указывающего район проведения ра-
бот. В июле 2024 г. по инициативе этнографов Ош-
ского государственного университета районом ра-
бот была выбрана высокогорная долина Алайкуу, 
расположенная в Алайской горной системе на гра-
нице Кыргызстана и Китая в пределах Кара-Кульд-
жинского района Ошской области Кыргызской Ре-
спублики. В этой связи экспедиция 2024 г. получи-
ла название «Большой Алтай: от Алтая до Алайкуу».

Целью настоящей работы является введение в 
научный оборот зафиксированных в ходе экспеди-
ции сведений по отдельным темам кыргызской эт-
нографии.

Главной задачей этнографических экспедиций 
проекта «Большой Алтай» на территории Кыргыз-
стана является фиксация сохраняющихся традиций 
кыргызов в хозяйственно-бытовой сфере и ремес-
лах, а также в области культуры жизнеобеспечения, 
аспектов социо-нормативной культуры и народных 
знаний. При этом исследователями принимаются 
во внимание и выработанные современным кыргыз-
ским населением практики по сохранению и разви-
тию своей традиционной культуры.

В состав экспедиционного отряда вошли этно-
графы, этносоциологи и лингвисты из Российской 
Федерации (Алтайский государственный универ-
ситет, Горно-Алтайский государственный универ-
ситет, Национальный музей Республики Алтай им. 
А. В. Анохина) и Кыргызской Республики (Ошский 
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государственный университет, Кыргызский нацио-
нальный университет им. Ж. Баласагына, Баткен-
ский государственный университет, Центрально-
Ази атский международный медицинский универси-
тет (г. Джалал-Абад), Институт истории, археологии 
и этнологии им. Б. Джамгерчинова Национальной 
академии наук Кыргызской Республики).

Выбранный в 2024 г. для этнографических иссле-
дований район Алайкуу обладает целым рядом осо-
бенностей. Долина Алайкуу относится к числу высо-
когорных местностей восточной части Ферганской 
долины, которая отделяется высоким Кара-Кульд-
жинским хребтом от западных районов Ошской об-
ласти, в том числе обособлена от районного центра 
с. Кара-Кульджа. Ведущая в населенные пункты до-
лины Алайкуу — единственная дорога, пролегающая 
по краю горных обрывов, нередко преграждаемая 
камнепадами и снежными сходами, и сегодня слож-
на для передвижения.

На протяжении длительного времени в XX в. 
Кара-Кульджинский (в прошлом Советский) рай-

он, в том числе и его восточная часть, собствен-
но долина Алайкуу, являлись приграничной терри-
торией с особым пропускным режимом. Высокогор-
ный и труднодоступный характер Алайкуу наряду 
с пограничным статусом этой сельской местности 
способствовал тому, что здесь сформировалось мо-
ноэтничное кыргызское население, которое в силу 
изолированности и отдаленности этих мест в боль-
шей степени сохранило традиционные черты сво-
ей культуры.

По способу охвата исследуемой местности экс-
педиция носила маршрутно-кустовой характер: все 
ее члены базировались в айыле Куйоо-Таш, выез-
жая из него в остальные населенные пункты долины, 
в том числе и самые отдаленные. Помимо базово-
го поселка Куйоо-Таш, этнографы совершили выез-
ды и провели работу в следующих айылах: Кок-Арт, 
Кан-Коргон, Сай-Талаа, Кайын-Талаа, Коо-Чаты, Ой-
Тал и Кондук (рис. 1).

Основу экономики современных кыргызов 
Алайкуу составляет отгонно-пастбищное скотовод-

Рис. 1. Экспедиционный отряд у арки айыла Кайын-Талаа: Ж. А. Токтобаева, А. Б. Мамытова, Н. И. Султаналиева, 
В. Э. Айнарбекова, А. З. Жапаров, Т. А. Айтбаев, Т. И. Асанов, Р. Ж. Жолдошев, С. Б. Сарбашева, К. О. Ормоналиев, 

И. И. Назаров, А. М. Жуманалиева, Ч. Д. Бексултанова. Фото из архива экспедиции.
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ство, при котором домашние животные: овцы, ло-
шади и яки — на лето поднимаются на высокогор-
ные пастбища, а на зиму спускаются в долину и со-
держатся в айылах или около них на зимних стоян-
ках. Учитывая высокий снежный покров, который в 
Алайкуу в зимние месяцы может достигать от полу-
тора до двух и более метров, местные скотоводы для 
зимовок выбирают такие места, где выпадает мень-
ше снега, чтобы была возможность выпасать скот. 
Но основным кормом для животных зимой являет-
ся специально заготавливаемое сено. При этом из-за 
большого снега и преобладающих ветров в зимнее 
время местные кыргызы укладывают заготавливае-
мое сено в высокие стога, а само сено при раздаче 
скоту нарезают сверху стога вниз, не нарушая струк-
туру уложенной травы, специально изготовляемыми 
резаками наподобие лопат. В зимнее время по глу-
бокому снегу местные жители передвигаются с по-
мощью снегоступов (жапкак). Они имеют овальную 
или каплевидную форму обода и ступательную пло-
щадку из кожаных ремней или капроновых веревок.

Зажатые высокими горами долины в Алайкуу 
имеют ограниченные площади для выпаса, сеноко-
шения и посадки культурных растений. На неболь-
ших огородах, располагающихся прямо на усадьбах, 
местные жители размещают посадки картофеля, 
пшеницы, ячменя. В отдельных усадьбах встречают-
ся небольшие грядки с овощами и зеленью. По боль-
шинству айылов проложены арыки, по которым во-
да с гор спускается к рекам. Эта вода используется 
для полива и хозяйственных целей. Во многих усадь-
бах их хозяевами пробиты скважины, из которых с 
помощью электрических насосов качают питьевую 
воду. Однако значение арыков и ближайших рек в 
водоснабжении велико, так как электроснабжение в 
Алайкуу довольно часто отключается. В населенных 
пунктах Алайкуу на современном этапе отсутствует 
острая необходимость в распределении арычной во-
ды, как это практикуется, например, в Чон-Алае, по-
этому здесь нет должностных лиц, отвечающих за 
регулировку воды, — мурабов.

Во время работы экспедиции в долине Алайкуу 
в июле большая часть трудоспособного населения 
пребывала вне айылов на летних пастбищах, где в 
это время находился скот, либо была занята сеноко-
шением на прилегающих к айылам сенокосах. Рас-
стояния от айылов до летних пастбищ, расположен-
ных достаточно высоко и далеко от населенных пун-
ктов, люди преодолевают либо на вездеходных ав-
томобилях УАЗ, либо верхом на лошадях или ослах. 
Во многих домохозяйствах имеются сразу несколь-
ко УАЗов, которые являются основным автомобиль-
ным средством передвижения по сложным дорогам 
в Алайкуу.

На время всего летнего сезона выпаса люди со-
оружают на стоянке лагерь, где размещают жилье 
(войлочные юрты или палатки) и хозяйственные 
строения для хранения продуктов и инвентаря, за-
гоны для скота. За скотом на пастбище ухаживают 
как мужчины, так и женщины, нередко им помогают 

и дети. Скотоводы постоянно поддерживают связь 
со своим айылом, часто спускаются домой в айылы 
(рис. 2) для пополнения припасов или для доставки 
с летников молочных продуктов (курут, сары май, 
кымыз). По сообщению наших собеседников, мест-
ная молочная продукция отличается своими вкусо-
выми качествами и высоко ценится в Ошской обла-
сти. Зачастую любители кымыза из разных частей 
Кыргызстана специально заказывают этот напиток 
с высокогорных пастбищ Алайкуу. При этом, как от-
мечают сами местные кыргызы, продавать свою мо-
лочную продукцию они начали только с 2016 г. До 
этого момента в силу сложившейся в кыргызском 
скотоводческом обществе традиции молоко и мо-
лочную продукцию, считавшиеся священными, про-
давать было нельзя (грешно), и эти продукты разда-
вали нуждающимся.

Основным строительным материалом в данной 
местности является красная глина, которая дополня-
ется речным галечником. При возведении стен глина 
вместе с камнями и травой укладывается слоями в 
опалубку и оставляется для затвердевания, после че-
го укладывается новый слой, и так до нужной высо-
ты. В этой технике выстроена большая часть совре-
менных домов, планировка которых в целом сходна, 
а также хозяйственные постройки и заборы. В раз-
ных частях долины Алтайку технологии строитель-
ства домов, летних кухонь, общественных строений 
и хозяйственных объектов (сараев, кошар, складов и 
т. д.) может варьироваться в зависимости от наличия 
доступного сырья.

Рис. 2. Кыргызская семья верхом на коне по пути с летне-
го стойбища в айыл Коо-Чаты. Фото И. И. Назарова.
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В холодное время года главным топливом в этой 
местности выступает овечий навоз — кизяки (тезек, 
гум), который заготавливают летом на стоянках и 
айылах. Для просушки кизяк раскладывается прямо 
во дворах или на плоских крышах сараев (рис. 3). Су-
ровые зимы и отсутствие достаточного количества 
других видов топлива выработали особую тактику 
обогрева помещений, при которой часть комнат до-
ма не отапливаются. При этом для зимовки выбира-
ются только две комнаты, отделенные от других по-
мещений дома. Печь при этом работает сразу на две 
смежные комнаты, в которых и зимуют люди.

В долине Алайкуу, в которой, как отмечено вы-
ше, практикуется, как и в древности, содержание 
стад на летних пастбищах, сохраняются и тради-
ции изготовления войлочной юрты (боз уй). Мест-
ные юрты в целом сходны с аналогичными жили-
щами других районов юга Кыргызстана. Войлочная 
юрта, размеры которой могут варьироваться, ис-
пользуется как летнее жилище на скотоводческих 
стоянках. Ее ставят во дворе дома во время клю-
чевых обрядов жизненного цикла — свадеб и похо-
рон (рис. 4). Встречены случаи, когда юрта, точнее 
ее имитация из современных материалов, сооружа-
ется и используется во дворе как летняя кухня и по-
мещение для встречи гостей. Работа по изготовле-
нию юрты завязана на мастере (жыгач усте), изго-
тавливающем деревянный остов жилища. Ему по-
могают другие мастера, изготавливающие войлоч-
ные элементы жилища и его украшения. Современ-
ные мастера не ограничиваются простым изготов-
лением юрты из натуральных материалов, а окра-
шивают свои изделия, богато декорируют жилище, 
в том числе включают в интерьер войлочные ковры, 
изготовленные в технике шырдак. В каждом насе-
ленном пункте, где работала экспедиция, ее участ-
никам удалось встретиться и пообщаться с несколь-
кими мастерицами, специализирующимися на изго-
товлении войлочных ковров (кийиз шырдак, мест-
ный термин — жерге салмай). Местные мастерицы 
изготавливают войлочные ковры не только для юрт, 
но и для формирования обязательной части при-
даного невесты. Мастерство ремесленниц оценива-
ется местными жителями по размерам, качеству и 
технологии изготовления ковров, а также по способ-
ности проектировать в голове и воплощать на вой-
локе сложные орнаментальные мотивы, которые и 
составляют основу комбинируемых разноцветных 
поверхностей ковров-шырдаков (рис. 5). 

В ходе экспедиционной работы автор этих строк 
делал акценты на сборе сведений о роли охоты в 
современной жизни кыргызов Алайкуу и сохраняю-
щихся вместе с охотой традициях и поверьях. Охота 
сохраняет свое подсобное значение у местных кыр-
гызов, позволяя добывать диких копытных (горных 
козлов и баранов), мясо которых дополняет зимний 
рацион. Шкуры добываемых диких животных идут 
на производство одежды, а рога копытных исполь-
зуются как поделочный материал или украшения. 
Важно отметить, что приграничный статус Алайкуу 

Рис. 3. Дома и хозяйственные постройки в айле Кондук. 
Фото И. И. Назарова.

Рис. 4. Дом и юрта в айыле Кайын-Талаа. 
Фото И. И. Назарова.
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вносит существенные ограничения в занятия охотой, 
в том числе и с применением огнестрельного ору-
жия.

Охотничий сезон обычно длится с сентября по 
декабрь, до того момента, пока не выпадет глубокий 
снег. На промысл охотники выдвигаются на лошадях, 
охотятся небольшими группами по 2–3 человека или 
в одиночку. По глубокому снегу на горных склонах 
передвигаются пешком, используя при этом дере-
вянные шесты (таяк) длиной до полутора метров. 
При охоте на копытных прибегают к тактике засад, 
когда загонщик спугивает животное в сторону при-
таившегося в засаде стрелка (мергенчи).

Охота также помогает регулировать числен-
ность хищников, которые каждую зиму наносят зна-
чительный урон скотоводческому хозяйству. Охота 
на волков и шакалов осуществляется зимой, когда 
большие стада скота сконцентрированы на ограни-
ченных участках зимовок и волки проявляют наи-
большую активность в нападении на эти стада. На 
волков ставят капканы, а также отстреливают их 
из ружей. Высокий снежный покров в сочетании с 
особым характером рельефа с глубокими долинами 
и отвесными скалами ограничивает передвижение 
охотников и делает охоту на волков малоэффектив-
ной. При этом для внезапных атак волков эти усло-
вия являются, наоборот, наиболее выгодными.

По сообщениям наших собеседников, охотников 
из айыла Кондук, в течение сезона им удается убить 
только 10 волков, тогда как хищники за это же вре-
мя успевают нанести значительный урон — зарезать 
до 50 голов лошадей и до 200 голов овец. Другой 
наш собеседник, охотник из айыла Коо- чаты, в чис-
ле причин, мешающих эффективной охоте на вол-
ков, назвал отсутствие у местных охотников доста-
точного опыта в охоте на этого хитрого зверя, а так-
же низкую финансовую мотивацию со стороны госу-
дарства. За убитого волка государство выплачивает 
4000 сом, но тушу нужно всякий раз везти в район-
ный центр — село Кара-Кульджа — и помимо дорож-
ных расходов оплачивать еще и вскрытие хищника, 
без чего компенсация невозможна. При этом наш 
собеседник отметил, что волки наносят значитель-
ный урон и их численность год от года растет вслед 
за ростом поголовья стад домашних животных. По 
его оценке, только в его айыле за зиму волки нано-
сят ущерб в объеме 3  000  000 сом, а самому ему уда-
ется за сезон убить только 8 волков.

У местных охотников охотничьи собаки (тайган) 
являются редкостью. Наш собеседник из айыла Кок-
Арт объяснил, что содержание тайгана достаточно 
дорого, поэтому он обходится одной собакой. Дру-
гие наши собеседники отмечают, что использование 
тайганов на охоте по глубокому снегу бессмысленно, 

Рис. 5. Войлочный ко-
вер — кийиз шырдак 
в айыле Ой-Тал. Фото 
И. И. Назарова.

Рис. 6. Намогильное сооружение 
с черепами архара в айыле Куйоо- 
Таш. Фото И. И. Назарова.
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в том числе и при охоте на волка, который в схватке 
всегда побеждает собаку. В айыле Кок-Арт для пре-
дотвращения внезапного нападения волков по пе-
риметру селения сооружаются сплошные изгороди,  
укрепленные колючей проволокой. В случае нападе-
ния волков все местные охотники — 10–15 человек —  
выходят на зверя. В случае успешной охоты выплата 
за волка делится между всем охотниками поровну.

У многих наших собеседников — охотников из 
разных айылов долины Алайку — совпадает мнение 
относительно ущерба, наносимого волками. Осозна-
вая необходимость борьбы с волками, люди тем не 
менее понимают, что все равно успех не на их сторо-
не. Охотники пессимистично заключают, что «волк 
все равно возьмет свое».

По традиции охотники берут себе от убитого 
ими волка клыки, когти, альчики и селезенку. Клы-
ки, когти и альчики используются как обереги, их 
подвешивают на детской колыбели от сглаза. Селе-
зенку волка используют для лечебных целей. Ее да-
ют пососать младенцу, чтобы он быстрее начал раз-
говаривать. С помощью селезенки волка лечат кож-
ные заболевания.

В некоторых случаях охотники берут перед-
нюю лапу волка с когтями (каржилик). Она может 
храниться в доме или в сарае как оберег от вол-
ков. В одном из домов в айыле Кайын-Талаа автор 
этих строк встретил такие волчьи лапы, которые ис-
пользовались и как оберег, и как магическое сред-
ство от кожных болезней. В случае покраснения ко-
жи, например на руках, человек гладит пораженный 
участок волчьей лапой, произнося фразу «Аллах шы-
паа берсин!» (букв. «Пусть Аллах вылечит!»). В этом 
же доме, где проживает семья охотника, в сарае хра-
нится череп волка, оберегающий хозяйство от напа-
дения волков.

Охотники Алайкуу соблюдают целый ряд обря-
довых действий, в которые, однако же, вторгаются и 
новации. Так, например, здесь, как и в других рай-
онах Кыргызстана, считается, что нельзя выезжать 
на промысел в пятницу. Перед отправлением на 
охоту охотники читают благословение (бата). Если 
отправляются группой, то бата читает самый ста-
рый или опытный охотник. Сейчас охотники актив-
но используют для общения мобильные телефоны и 
такое благословение-бата им может дать дистанци-

онно через звонок или в виде аудио- или видеосо-
общения другой человек, находящийся не в поселке.

В случае удачной охоты на промысле охотни-
ки готовят особые блюда из внутренностей добытых 
горных коз (киик). Первое блюдо готовится в про-
мытом желудке животного, который наполовину на-
полняют водой, жиром и мелко нарезанным мясом с 
горловой части шеи животного. Подготовленный та-
ким образом желудок подвешивается на трех пал-
ках и тушится над горячими углями. Второе блюдо 
из нарезанных тонкими слоями печени, почек и жи-
ра горных коз жарится на раскаленных камнях.

При возвращении с промысла охотники про-
водят обряд шыралга — делятся своей добычей со 
встречным человеком. При этом если охотник с до-
бычей встречает аксакала, то дает ему кусок мяса 
из самой лучшей части туши с подвздошной костью 
(жанбаш), если же встречает молодого человека, то 
может выделить ему менее престижный кусок мяса.

После возвращения с удачного промысла охот-
ники обязательно устраивают угощение для сосе-
дей и родственников. Для этого готовят блюдо ка-
ра-куурма, которое представляет собой жареное мя-
со с луком.

Находясь на промысле, некоторые охотники при 
ночлеге произносят особые заклинания, чтобы но-
чью их не трогали звери или джинны. Наш собесед-
ник в айыле Кайын-Талаа рассказал о своем деде-
охот нике, который во время промысла вечером чи-
тал оберегающее заклинание, «закрывавшее» живот-
ным на ночь пасть, а утром — другое заклинание, «от-
крывающее» пасть.

Несмотря на то, что охота играет в хозяйстве 
кыр гызов долины Алайкуу вспомогательную роль, 
фигура охотника в местном социуме наделяется 
особым статусом. Это подчеркивается в рассказах 
местных жителей: в голодные годы именно охотники 
своей добычей, которую делили с жителями во вре-
мя обряда шыралга и церемоний угощения для сосе-
дей, помогали всему айылу выживать.

Во всех населенных пунктах долины, где ра-
ботала экспедиция, на сельских кладбищах нами 
встречены могилы охотников, выделяющиеся среди 
остальных погребений водруженными на памятни-
ке черепами архаров с рогами (фото 6). Как поясни-
ли наши собеседники, в том числе и сыновья покой-

Фото 7. Общение с аксакалом в ай-
ыле Куйоо-Таш, фото из архива экс-
педиции.
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ных охотников, это такая местная традиция — уста-
навливать на памятнике охотнику череп архара. Как 
правило, устанавливается череп животного, которое 
еще при жизни добыл сам охотник.

Наряду с сохранением традиционной охоты на 
копытных и волков в долине Алайкуу сохраняется и 
соколиная охота, выполнявшая добывающую и раз-
влекательную функции. Специалисты по обучению 
хищных птиц (кушчу) приручают главным образом 
ястребов (куш), с помощью которых охотятся на птиц, 
зай цев и лис. Наш собеседник в айыле Куйоо-Таш 
(рис. 7) уточнил, что в прошлом при успешной охоте 
с ястребом охотник делился добычей со всеми свои-
ми спутниками, которые помогали ему на охоте. Кро-
ме того, по своему желанию охотник мог поделиться 
добычей (шыралга) со встречным человеком. В ходе 
нашего общения со знатоком удалось уточнить дета-
ли приручения ястребов и технологию охоты с хищ-
ной птицей, а также моменты расставания охотника 
со своим стареющим питомцем, теряющим зрение 
и хватку. Наш собеседник рассказал нам о случае с 
его отцом — опытным кушчу, у которого не ожиданно 
умер его воспитанник-ястреб. Охотник был пода-
влен этой потерей и долго плакал по своей птице, 
как будто потерял родного человека. В конце концов 
мужчина завернул птицу в белый саван и похоронил 
на местном кладбище, как человека, и после этого 
больше не приручал птиц. Этот рассказ подталкива-
ет к мысли о том, что для местных кушчу их ястреб 
значил гораздо больше, чем просто обученная на до-
бычу птица. Вероятно, между охотником и его ястре-
бом устанавливались более тесные связи, когда хищ-
ник воспринимался не только как добытчик, но и как 
друг. Поэтому неизбежное расставание с птицей вос-
принималось человеком так драматично. Статус та-
ких охотников в местном сообществе был так же вы-
сок, как и охотников-снайперов (мергенчи). На клад-

бище в айыле Куйоо-Таш нами встречено надгро-
бие, на котором нанесен портрет умершего аксака-
ла, бывшего кушчу, с обученным ястребом на руке.

Приведенные в этой работе материалы — лишь 
малая часть собранных в рамках экспедиции сведе-
ний. Все они демонстрируют высокую сохранность 
многих элементов традиционной культуры местно-
го кыргызского населения, оказавшегося в высоко-
горной, труднодоступной и отчасти изолированной 
местности. Эти сведения демонстрируют устойчи-
вость многих явлений кыргызской культуры, кото-
рые более или менее успешно адаптированы к суро-
вым природным условиям Алайкуу.

I. I. Nazarov, T. A. Aitbaev
About the work of the international ethnographic expedition 

“Greater Altai: from Altai to Alaikuu” in 2024
Abstract. The article presents some results of the internation-
al ethnographic expedition «Greater Altai: from Altai to Alai-
kuu». A group of ethnographers from Russia and Kyrgyzstan, 
continuing a long-term project, conducted research in the 
eastern part of the Kara-Kulja district of the Osh region. In this 
highland area in the valley of the Alaikuu River lives the rural 
Kyrgyz population. The basis of its economy is cattle breeding 
with the maintenance of large herds of sheep, horses and yaks. 
During the expedition, information was recorded on the con-
tinuing traditions in economic activity, material production and 
the ritual sphere. The collected materials supplement the ideas 
about the features of the economy of the Kyrgyz people of the 
highlands of the eastern part of the Fergana Valley. Of particu-
lar interest are the hunting of ungulates, which retains its im-
portance, as well as wolf hunting and falconry. The materials on 
hunting demonstrate the greatest stability of ancient econom-
ic traditions here, which received their specificity in Alaykuu, as-
sociated with the harsh natural environment. Кeywords: eth-
nography, Kyrgyz, Kyrgyzstan, traditional culture, cattle breed-
ing, yurt, felt, hunting, image of a wolf.
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Проблемы историографии исследования сельской повседневности 
Центрального Казахстана в 1964–1985 гг.
Аннотация. В статье рассматривается историография проблем истории повседневной жиз-
ни. В исторической науке Казахстана исследования по истории повседневной жизни являются 
одним из новых направлений. Несмотря на это, историография данного направления очень бо-
гата. В нее можно включить зарубежную, российскую, советскую и современную казахстанскую. 
Современные исследователи и ученые с каждым годом обогащают историографию данного на-
правления своими исследованиями. Ключевые слова: Центральный Казахстан, село, повседнев-
ная жизнь, зарубежная историография, советская историография, российская историография, 
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История повседневной жизни — интересное, новое 
и сложное направление, которое в Казахстане ста-
ло развиваться сравнительно недавно. Если в Ев-
ропе это направление насчитывает 70–90-летнюю 
историю, то в Казахстане первая квалификационная 
научно- исследовательская работа была защищена 
2009 г. К. К. Абдрахмановой. Несмотря на это, исто-
риография исследовательского направления очень 
обширна, потому что литература, нужная для иссле-
дования данного направления, содержится в евро-
пейской, американской и российской историогра-
фии. В Казахстане исследования, которые проводи-
лись в разных направлениях в советские времена, 
также подходят для освещения проблемных аспек-
тов повседневной жизни.

Историографию проблем истории повседнев-
ной жизни можно подразделить на несколько групп: 
1) зарубежное, в том числе современное россий-
ское; 1) советское, в том числе труды времен Ка-
захской ССР; 3) труды периода современного Ка-
захстана. В зарубежной историографии Ф. Бродель, 
Э. Ле Руа Ладюри, Ф. Арьес и Ж. Дюби, К. Гинзбург, 
Н. З. Дэвис и другие авторы в своих исследованиях 
по различным аспектам повседневной жизни рас-
сматривали проблемы сельской жизни [1–5].

Мы рассматриваем российскую историогра-
фию с 1991 г. в одной группе с зарубежной историо-
графией. В этой группе достаточное количество ка-
чественных монографий и диссертационных работ. 
Монографии С. Д. Багдасарян, В. Б. Безгин, В. А. Бер-

динских являются объемными и содержательны-
ми, диссертации Л. А. Берсановой, Ю. Н. Ефремовой, 
Э. В. Миграновой, К. А. Гулина и А. А. Гринько рас-
сматривают сельские регионы и национальные осо-
бенности по данной теме [6–13].

Монография В. В. Наухацкого, диссертация 
А. Н. Кабанова общирны по научному содержанию, 
авторы рассматривают особенности повседневной 
жизни сельских местностей по тематике здравоох-
ранения и по другим [14, 15].

В российской историографии среди множество 
обширных и качественных научно-исследователь-
ских работ монография и диссертация В. В. Назаро-
ва в полной мере охватывает проблемы строитель-
ства и обеспечения жильем в сельской местности 
[16, 17]. Проблемы труда в сельском хозяйстве и в 
повседневной жизни сельских местностей охвачены 
в исследованиях О. Р. Хасянова [18].

В советской историографии повседневная жизнь, 
в том числе сельских регионов, в основном освещена 
в этнографических исследованиях. Основными ис-
следованиями по теме этнографии народов СССР яв-
ляются труд С. А. Токарева и тематические сборники 
статей [19, 20]. В Казахстане советского периода про-
блемы питания в повседневной жизни более подроб-
но рассматриваются в трудах Х. Аргынбаева и в дис-
сертации Т. Муканова [21, 22].

В советской историографии сельская повсед-
невная жизнь, в том числе проблемы здравоохра-
нения, в основном рассмотрены в исследованиях 
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социально- экономического направления. Среди та-
ких работ, которые в основном показывали положи-
тельные сдвиги в жизни села, стоит обратить вни-
мание на исследование А. А. Рогачева и диссерта-
цию Г. Е. Танковой [23, 24]. Проблемы здравоохра-
нения советского Казахстана разносторонне рассмо-
трены в исследованиях Ә. Ғалиева, У. Алдабергенова 
и М. Тәтімова [25–27]. М. Тәтімов являлся крупным 
специалистом по демографии Казахстана, в том чис-
ле в сельских местностях. В своих исследованиях он 
всесторонне рассматривал проблемы рождаемости, 
смертности и в связи с этим здравоохранения.

В монографии А. Н. Чуркина дана положитель-
ная оценка строительному делу и изменениям в об-
лике сельских местностей в ходе интенсификации 
сельского хозяйства [28]. В Казахстане советского 
периода в трудах О. С. Махашева дана полноценная 
оценка достижениям и упущениям в управлении и 
планировании строительного дела в сельских реги-
онах [29].

В советской историографии организация труда 
и положение тружеников в рамках сельской повсед-
невной жизни в основном были рассмотрены и опи-
саны положительно в трудах специалистов сельско-
го хозяйства. Среди работ союзного уровня стоит от-
метить диссертацию Л. П. Кучкина [30]. По истори-
ографии Казахстана советского периода важными 
исследованиями являются труды В. А. Абдуллина и 
С. С. Еспаева. В их работах рассмотрены проблемы и 
состояние молодежи, которая работает в сельском 
хозяйстве, в основном в овцеводческих хозяйствах 
[31, 32].

В советской историографии проблемам повсед-
невной жизни села, в том числе культуры и искус-
ства, уделено особое внимание в исследованиях со-
циально-экономического направления, среди них 
стоит назвать работу Г. Г. Котова [33]. В Казахста-
не советского периода данная проблема более ши-
роко рассмотрена в исследованиях А. А. Рогачева, 
А. Н. Құдайбергенова, К. А. Аманбаева [34–36].

В историографии независимого Казахстана дан-
ным проблемам в своих исследованиях уделяет осо-
бое внимание д-р ист. наук, профессор З. Г. Сактага-
нова [37, 38]. Под ее руководством в 2009 г. была за-
щищена первая в Казахстане кандидатская диссер-
тация по проблемам повседневной жизни. Кроме то-
го, в отечественной историографии одним из авто-
ров качественных работ можно считать Ж. Б. Абыл-
хожина. Он пишет свои работы с высоким уровнем 

анализа, обращая внимания своих читателей на не-
достатки в сельском хозяйстве советского периода и 
не только [39]. На проблемы культуры и искусства в 
истории независимого Казахстана обращают внима-
ние в своих исследованиях Р. М. Жумашев и А. Капа-
ева. М. К. Тлеужанова дает полноценную информа-
цию и мнению по проблемам культуры Центрально-
го Казахстана [40–42].

Стоит отметить К. К. Абдрахманову, М. М. Ко-
зыбаева, которые защитили научно-исследователь-
ские работы по проблемам городской повседневной 
жизни в историографии повседневности Казахстана 
[43–44]. До сегодняшнего дня по проблемам истории 
сельской повседневной жизни в Казахстане защище-
на только научно-исследовательская работа Л. Би-
сембаевой. Она подробно рассматривает историю 
Жетысуйского края на данном отрезке времени [45].

Историография литературы повседневной жиз-
ни очень богата. Правильная классификация, ана-
лиз и синтез работ по избранной тематике позволя-
ют исследователям качественно писать работы. Ис-
пользование литературы различных стран расширя-
ет возможности исследователя в плане разнообра-
зия методологии и позволяет использовать инте-
ресные идеи. Несмотря на различие пространства, 
времени и природной среды, у человека есть свой-
ства, которые не изменяются. Поэтому при изу чении 
истории повседневной жизни различие времени и 
региона (район, город, государство) не важно. Самое 
главное в этих работах — личные качества людей и 
их действия в социальной среде.

Историография различных стран и периодов от-
личается своей разнообразностью. Использование 
разных подходов повышает качество исследовани-
якачество исследования.

M. Y. Ybyraikhan
Problems of historiography of the study of rural everyday 
life in Central Kazakhstan in 1964–1985
Abstract. The article examines the historiography of the prob-
lems of the history of everyday life. In the historical science of 
Kazakhstan, research on the history of everyday life is one of 
the new directions. Despite this research, the historiography of 
this area is very rich. It can include foreign, Russian, Soviet and 
modern Kazakh. Modern researchers and scientists enrich the 
historiography of this field with their research every year. Key-

words: Central Kazakhstan, village, everyday life, foreign his-
toriography, Soviet historiography, Russian historiography, do-
mestic historiography.
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Национальные общественные организации казахов  как индикатор 
этнической самоорганизации (на примере Оренбургской 
и Челябинской областей)1

Аннотация. В Российской Федерации, по данным на 2024 г., зарегистрировано и функциониру-
ет более 217  000 общественных организаций. Сведения о них содержатся в государственном рее-
стре Министерства юстиции Российской Федерации. В статье рассматриваются вопросы этниче-
ской самоорганизации казахов через призму внутренней государственной политики, миграцион-
ных процессов, деятельности институтов гражданского общества на приграничных с Республи-
кой Казахстан территориях — в Челябинской и Оренбургской областях. Ключевые слова: обще-
ственные организации, этническая самоорганизация, казахи, миграция, Российская Федерация, 
Республика Казахстан.

Территории1 Южного Урала издавна привлекали 
внимание исследователей. Их уникальность заклю-
чается в особом виде богатства — людях, которые 
проживают на этих землях. Историки и антропологи 
отмечают полиэтничность и многоконфессиональ-
ность, характерные для территорий Южного Ура-
ла. Помимо значительной части русского населения, 
здесь проживают представители среднеазиатских 
диаспорных групп, такие как казахи. Концентрация 
их численности значительно возрастает на погра-
ничных с Республикой Казахстан территориях. Со-
гласно статистическим материалам, в 2020 г. в Рос-
сийской Федерации проживало почти 592  000 каза-
хов. Сегодня во всем мире их количество составляет 
примерно 16 млн чел., причем более 13 млн прожи-
вают на территории Республики Казахстан. Самые 
многочисленные казахские диаспоры находятся в 
Китае, Узбекистане и Монголии. На территории Рос-
сийской Федерации значительное количество каза-
хов проживает в Астраханской, Оренбургской, Ом-
ской и Челябинской областях.

Этнической территорией расселения казахов 
Челябинской области является северо-западная пе-
риферия этого субъекта Российской Федерации. Она 
также включена в зону сплошного исторического 
расселения данного народа. Казахи проживают пре-
имущественно в зонах лесостепного ландшафта юж-
ных районов Челябинской области. Важно отметить, 
что территории их расселения находятся на грани-
цах Российской Федерации и Республики Казахстан. 
Согласно результатам переписи населения за 2010 г., 
общая численность казахов в Челябинской области 
составила более 35 000 чел. По данным за 2020 г., их 
число сократилось до 29 000 чел. Большая часть на-
селения проживает в сельской местности, в то вре-
мя как в городе — только 11 406 чел. Наиболее ши-

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского 
научного фонда № 23-28-00832 «Этническая самооргани-
зация на постсоветском пространстве (на примере рус-
ских, казахов и немцев в России и Казахстане)», https://
rscf.ru/project/23-28-00832. Научный руководитель — д-р 
ист. наук, профессор, Т. Б. Смирнова.

роко данный народ представлен в Брединском, На-
гайбакском, Агаповском, Кизильском, Верхнеураль-
ском, Карталинском районах Челябинской области.

По общей тенденции, характерной для процес-
сов урбанизации на территории Российской Федера-
ции, жители сельской местности предпочитают пе-
реезжать в города. Наиболее ярко это можно просле-
дить на представителях молодого поколения в воз-
расте от 16 до 35 лет. Современные города стано-
вятся привлекательными благодаря тому, что пре-
доставляют гораздо больше возможностей для ком-
фортной жизни, чем сельская местность. Это связано 
с высоким качеством предоставления медицинских 
услуг, большим количеством рабочих мест, развитой 
инфраструктурой, а также возможностью получать 
образовательные услуги. В связи с этим процесс пе-
реселения людей из сельской местности в города в 
современных реалиях носит вынужденный характер 
[1, с. 61]. Эта особенность характерна и для жителей 
Челябинской области. Казахское население здесь не 
является исключением. Так, наибольшее количество 
представителей этого народа проживают в Магнито-
горске (более 4000 чел.) и Челябинске (2866 чел.).

Город Магнитогорск, расположенный на юге Че-
лябинской области на берегах реки Урал, является 
одним из 6 городов мира, находящихся одновремен-
но в Европе и Азии. Наличие здесь крупного про-
мышленного комплекса — Магнитогорского метал-
лургического комбината, а также непосредственная 
близость к границе с Республикой Казахстан опре-
деляют выбор казахской молодежи. На втором ме-
сте по численности проживающих представителей 
этого народа является Челябинск — административ-
ный центр Челябинской области, расположенный на 
природной (геологической) границе Урала и Сиби-
ри на берегах реки Миасс. Миграция населения из 
сельской местности в город обусловлена исключи-
тельно экономической аттрактивностью. Третьим по 
численности казахского населения является Троицк, 
расположенный на восточном склоне Южного Ура-
ла на реке Уй. Город получил неофициальное назва-
ние «Мунанай», которое считается производным от 
словосочетания «меновая торговля». Троицк славил-
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ся своей ярмаркой, берущей начало в 1750 г., в свя-
зи с чем присутствие представителей торговли из 
Среднего жуза здесь было постоянным. Здесь всегда 
действовали казахские общественные организации, 
а на рубеже XIX–XX вв. в городе стали выпускать-
ся печатные издания на казахском языке. В насто-
ящее время Троицк привлекает казахское сельское 
население своим расположением вблизи террито-
рий исторического расселения казахов, возможно-
стью трудоустройства и получения высшего и сред-
него образования.

Таким образом, несмотря на увеличение мигра-
ционных показателей, связанных с переездом насе-
ления из сельских районов в города Челябинской 
области, казахи успешно сохраняют глубокие свя-
зи с теми территориями, где они были рождены. Это 
связано прежде всего с прочным сохранением эле-
ментов традиционного уклада, необходимостью вы-
полнения комплекса обрядово-праздничных ритуа-
лов, а также ценностными ориентациями.

Оренбургская область занимает второе место в 
России по численности казахского населения. Она 
берет начало в качестве одной из основных админи-
стративно-территориальных единиц Российской им-
перии с 1744 г., когда вышел именной указ импера-
трицы Елизаветы Петровны «Об учреждении Орен-
бургской губернии и о подчинении под ее ведомство 
Уфимской провинции и всех в тех местах строящих-
ся крепостей» [2]. В начале XX в. Оренбургская гу-
берния включала в себя 6 городов, 5 уездов, 146 во-
лостей и более 2000 поселений. 300-летняя история 
успешно закрепила за Оренбургской областью ста-
тус многонационального и многоконфессионально-
го региона. Помимо этого, область является пригра-
ничным регионом с самым протяженным участком 
(1876 км) российско-казахстанской границы [3]. Она 
имеет общую границу с Западно-Казахстанской, Ак-
тюбинской и Костанайской областями Казахстана.

Казахи Оренбуржья являются третьей этниче-
ской группой по численности населения области 
(после русских и татар). Она, по данным переписи 
за 2020 г., составила 107 734 чел. [4]. Согласно стати-
стическим данным за 2002–2020 гг., казахское насе-
ление выросло с 5,7% до 6,2% от числа жителей об-
ласти, указавших свою национальную принадлеж-
ность. Это вызвано постоянной миграцией из Респу-
блики Казахстан, а также естественным приростом 
населения. Однако данная тенденция идет на убыль. 
Так, в 2010 г. общая численность казахского населе-
ния в Оренбургской области составляла 120 262 чел., 
что на 12 528 меньше, чем показатель 2020 г. Казахи 
компактно расселены в Домбаровском и Ясненском 
районах восточной части Оренбуржья.

Общественные организации. Рассматривая 
Оренбургскую область с точки зрения развития этно-
культурного компонента, стоит отметить, что здесь 
официально зарегистрированы и действуют, соглас-
но данным Реестра некоммерческих организаций 
Министерства юстиции Российской Федерации, 10 
казахских общественных объединений [5]. В это чис-

ло включены 5 нацио нально-культурных автономий: 
«Казахская национально-культурная автономия го-
рода Новотроицка», «Оренбургская региональная ка-
захская национально-культурная автономия», «Ка-
захская национально-культурная автономия города 
Оренбург «Атамекен» («Земля отцов»)», «Местная на-
ционально-культурная автономия казахов г. Орска 
«АЛЕМ» («МИР»)», «Казахская национально-культур-
ная автономия Соль-Илецкого района Оренбургской 
области». С задачей по объединению и координации 
деятельности общественных организаций на терри-
тории Оренбуржья отлично справляется «Ассоциа-
ция казахов Оренбуржья» (1999 г.). Перечисленные 
организации работают как непосредственно в адми-
нистративном центре области — Оренбурге, так и в 
Адамовском, Новоорском, Акбулакском, Домбаров-
ском, Беляевском районах.

Важной составляющей сохранения казахской 
идентичности является язык. На территории Орен-
бургской области он преподается почти в 40 образо-
вательных учреждениях. Они расположены в 11 ад-
министративно-территориальных единицах, среди 
которых г. Орск, Ясненский, Беляевский, Соль-Илец-
кий и Адамовский районы. В областных домах куль-
туры созданы и функционируют более 35 казахских 
фольклорных и творческих ансамблей, выпускается 
областная газета «Айкап», что на казахском означа-
ет «Зеркало», а для обмена опытом, сохранения куль-
туры, традиций, памяти и истории проводятся науч-
ные конференции, посвященные казахам, прожива-
ющим на территории Оренбургской области; в ме-
стах компактного проживания казахов ежегодно от-
мечаются национальные праздники [6]. В них прини-
мают активное участие гости из соседней республи-
ки Казахстан.

Культурно-исторический комплекс «Нацио-
нальная деревня». Крупный историко-культурный 
комплекс расположен на улице Алтайской недалеко 
от центра Оренбурга. Идея создания музейного ком-
плекса появилась в далеком 2004 году, а уже в 2007 г. 
«Национальная деревня» открыла двери для посети-
телей. Первыми начали работу казахское, украин-
ское и башкирское подворья, затем постепенно ста-
ли функционировать остальные. На территории «На-
циональной деревни» находятся этнографические 
музеи, библиотеки национальной литературы, ка-
фе с традиционными блюдами, а также редакции га-
зет и офисы общественных организаций [7, с. 28]. Это 
уникальное пространство, где в едином архитектур-
ном комплексе сочетаются русский терем, юрты, ха-
ты. Оно выполняет роль проводника в этнокультур-
ное многообразие Оренбуржья. Посетители «Нацио-
нальной деревни» могут побывать в гостях у народов, 
традиционно проживающих на территории региона, 
познакомиться с историей, особенностями быта, тра-
диционной культурой и кухней. Для полиэтничного 
Оренбурга культурно-исторический комплекс стал 
не просто очередным реализованным проектом, а 
настоящим центром притяжения, символом народ-
ного единства и взаимообогащения культур.
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Важную роль в развитии межнациональных от-
ношений региона играют национально-культурные 
центры, религиозные организации, научные кол-
лективы, общественные объединения и организа-
ции. Внутренняя политика Оренбургской области 
направлена на то, чтобы между всеми элементами 
системы были выстроены связи и налажено тесное 
взаимодействие. Таким образом, открытие культур-
но-исторического комплекса «Национальная дерев-
ня» стало одним из основных результатов в сфере 
межэтнической политики регионального правитель-
ства. Благодаря реализации столь масштабного про-
екта были выработаны общие подходы к осущест-
влению проекта строительства культурного центра 
и принято решение о создании обществ с ограничен-
ной ответственностью «Национальное подворье», в 
состав которых вошли как строительные инвесторы, 
так и сами национальные общества [7, с. 29].

В реализации проекта «Национальная деревня» 
приняли участие 10 национально-культурных объ-
единений, представлявших самые многочисленные 
этнические группы Оренбургской губернии: русских, 
татар, казахов, украинцев, башкир, мордвы, немцев, 
чувашей, белорусов, армян. Для каждого националь-
но-культурного объединения выделены земельные 
участки по 0,2 га. В настоящее время из 10 объедине-
ний функционируют 8.

Историческими местами расселения казахов на 
территории Челябинской области считаются пригра-
ничные районы: Троицкий, Чесменский, Варненский, 
Карталинский, Брединский, Кизильский, Агапов-
ский, Нагайбакский и Вехнеуральский. Регион явля-
ется уникальным с точки зрения этнической само-
организации казахов и создания национальных об-
щественных организаций. На его территории офици-
ально зарегистрированы и включены в реестр Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации только 
два объединения. Первой на рубеже веков появилась 
Челябинская областная общественная организация — 
казахский общественный центр «АЗАМАТ». В настоя-
щее время ее председателем является Жадгер Жаку-
пович Нурумов. Вторая региональная общественная 
организация — казахское общество «Айкап» («Зерка-
ло»; так назывался первый журнал на казахском язы-
ке, выходивший в Троицке в первой четверти XX в.) — 
расположена в небольшом приграничном городе Че-
лябинской области Троицке. Ее исполнительным ди-
ректором в настоящее время является Аман Бакша-
нович Беркимбаев. Организация была основана в 
феврале 2018 г. Цели ее деятельности — возрождение, 
сохранение и развитие казахской культуры.

На территории Челябинской области ранее су-
ществовала автономная некоммерческая организа-
ция — центр поддержки социальных и общественных 
инициатив казахского народа «Жастар». Ее деятель-
ность была ориентирована на молодое поколение, 
сохранение культурных традиций и изучение родно-
го языка. Стоит отметить, что большая часть моло-
дежи, проживающей в Челябинской области, совер-
шенно не знает казахский язык. Многие жители по-

нимают казахский, но не могут свободно говорить 
на нем. Раз в месяц в Челябинске проводятся ка-
захские вечеринки, организаторы которых старают-
ся передать национальный колорит и приобщить мо-
лодое поколение к казахской культуре. Помимо цен-
тра «Жастар», на территории Челябинской области 
существовали еще две организации в форматах на-
ционально-культурной автономии и автономной не-
коммерческой организации, однако они прекратили 
свою деятельность и были исключены из реестра не-
коммерческих организаций Министерства юстиции 
Российской Федерации.

Подводя итог, необходимо отметить следую-
щее. Компактное проживание казахов с представи-
телями других народов на протяжении столь долго-
го времени, несомненно, сказалось на их жизни в 
приграничных регионах Российской Федерации. Так, 
под воздействием русской культуры измененился 
повседневный рацион казахов: на столах стали чаще 
появляться мучные изделия, а также консервиро-
ванные продукты. Семейные традиции по-прежнему 
высоко ценятся в сельских районах, в то время как 
в городах набирают популярность смешанные бра-
ки. Однако в настоящее время на первый план сре-
ди факторов, влияющих на самоидентификацию ка-
захского населения, выходит религиозный. Казахи 
относятся только к одной религиозной конфессии — 
мусульманству. На приграничных территориях ка-
захское население наиболее остро сталкивается с 
проблемами сохранения языка и культурных тра-
диций. Миграция населения из села в город способ-
ствует постепенной утрате глубинных связей с исто-
ками казахской культуры. В связи с этим возникает 
потребность в создании общественных организаций, 
содействующих сохранению культуры и консолида-
ции казахского населения. Так, только 1/10 казахско-
го населения в Челябинской области свободно раз-
говаривает на родном языке. В повседневной жиз-
ни большинство использует исключительно русский. 
Институты гражданского общества, представленные 
в виде официально зарегистрированных националь-
ных объединений, в Челябинской области не столь 
развиты, как в Оренбургской. В последние несколь-
ко лет количество казахских общественных органи-
заций сокращается, однако регион имеет огромный 
потенциал для их развития. Оренбургская область, 
имевшая в прошлом тесные связи с Казахстаном, 
так как как как Оренбург являлся административ-
ным центром Киргизской автономной советской со-
циалистической республики, созданной 26 августа 
1920 г., до апреля 1925 г. Это обстоятельство являет-
ся благоприятным фактором для естественного соз-
дания и развития институтов гражданского обще-
ства. Здесь удачно выстроена региональная поли-
тика по межнациональным отношениями: действует 
множество творческих и фольклорных коллективов, 
создан историко-культурный комплекс «Националь-
ная деревня» с казахским подворьем, активно ра-
ботают национальные общественные объединения, 
выпускается газета на казахском языке.
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National public organizations of Kazakhs as an index 
of ethnic self-organization (on the example of the Orenburg 
and Chelyabinsk regions)
Abstract. More than 217  000 public organizations are regis-
tered and functioning in the Russian Federation in our days. 
Information about them is included in the state register of 
the Ministry of Justice of the Russian Federation. The article 

considers questions of ethnic self-organization of Kazakhs 
through the prism of domestic state policy, migration process-
es and the activities of civil society institutions in the territories 
bordering the Republic of Kazakhstan, specifically in the Chely-
abinsk and Orenburg regions. Keywords: public organizations, 
ethnic self-organization, Kazakhs, migration, Russian Federa-
tion, Republic of Kazakhstan.
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М. А. Жигунова
Социокультурные процессы в Западной Сибири и Северном 
Казахстане в советский период и современности 1
Институт археологии и этнографии СО РАН, г. Новосибирск, Российская Федераия
Аннотация. Работа основана на материалах историко-этнографических и этносоциологических 
исследований 1974–2024 гг., которые проводились в Северном Казахстане и во всех регионах За-
падной Сибири. На этой территории проживают более 200 различных народов, которые актив-
но взаимодействуют друг с другом. Автор анализирует историю изучения и основные измене-
ния, произошедшие в самосознании, религии и культуре восточнославянского и тюркского на-
селения этого региона. Особое внимание уделяется исследованиям омских ученых. Ключевые 
слова: этническая история и современность; идентичность; традиционная культура; взаи-
мовлияния народов и культур; православные и мусульмане; Этнографический Омский науч-
ный центр; Н. А. Томилов.

Представленная1  статья базируется на материалах 
историко-этнографических и этносоциологических 
исследований, которые проводились в 1974–2024 гг. 
экспедициями Омского государственного универси-
тета им. Ф. М. Достоевского, Омского педагогиче-
ского университета, Омского филиала Института ар-
хеологии и этнографии СО РАН, Сибирского фили-
ала Российского института культурологии, Сибир-
ского культурного центра, а также лично автором. 
Они охватили все регионы Западной Сибири: Алтай-
ский край и Республику Алтай, Кемеровскую, Ново-
сибирскую, Омскую, Томскую и Тюменскую обла-
сти, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автоном-

1 Исследование выполнено в рамках темы № 0264-
2022-0002 «Население Сибири и Северного Казахстана: 
социокультурные процессы и трансляция культурного 
наследия».

ные округа, а в Северном Казахстане — Кустанай-
скую, Павлодарскую и Северо-Казахстанскую обла-
сти. Также использовались имеющиеся публикации, 
материалы всесоюзных и всероссийских переписей 
населения, сведения из похозяйственных книг сель-
ских и городских советов, архивов ЗАГС и паспорт-
ных столов милиции. Дополнительным источником 
послужили материалы, собранные в результате пре-
подавательской деятельности.

Под социокультурными процессами понимают-
ся изменения, происходящие в мировоззрении, ре-
лигии, культуре. Западная Сибирь и Казахстан — тер-
ритория взаимодействия славянских и тюрко-мон-
гольских народов, пространство диалога христиан-
ства, ислама, буддизма и шаманизма, взаимодей-
ствия земледельческого и кочевнического хозяй-
ственных укладов. Изначально основные исследова-
тельские работы ученых на этой территории прово-



42 Раздел 2. Идентичность и этнические процессы в прошлом и настоящем

дились среди ее коренных народов, а также отдель-
ных локальных групп (преимущественно старооб-
рядцев). Целенаправленное изучение восточных сла-
вян и других переселившихся началось в середине 
ХХ в. В исследованиях этнической культуры Сиби-
ри и Казахстана превалируют хронологически рам-
ки до начала ХХ в. Публикации по современности до-
вольно малочисленны (кроме работ этносоциологов).

Общие вопросы этнической истории, численно-
сти и расселения, особенности формирования этно-
культурных комплексов различных народов пред-
ставлены в научных публикациях, энциклопедиях, 
атласах и других изданиях. Заметный вклад в иссле-
дование этой тематики вносит Алтайский государ-
ственный педагогический университет. Изначаль-
но при кафедре отечественной истории Барнауль-
ского государственного педагогического института 
в декабре 1990 г. открылась научно-исследователь-
ская лаборатория «Историческое краеведение» (за-
ведующий — доктор исторических наук, профессор 
М. А. Дёмин). В рамках лаборатории по инициативе 
доктора исторических наук, профессора Т. К. Щегло-
вой был создан сектор устной истории и этнографии, 
который в 2020 г. выделился в самостоятельную на-
учно-исследовательскую лабораторию «Центр уст-
ной истории и этнографии» Алтайского государ-
ственного педагогического университета [1]. Сотруд-
ники этих учреждений с 1991 г. проводят комплекс-
ные историко-этнографические экспедиции и изуче-
ние социальной памяти населения Алтая и Верхне-
го Приобья, материалы которых (включая фото-, ви-
део-, аудиозаписи) хранятся в их архиве [2]. Также 
они организуют регулярную международную науч-
ную конференцию «Этнография Алтая и сопредель-
ных территорий» с изданием одноименного сборни-
ка научных статей (серия основана в 1994 г.).

Среди академических учреждений, занимаю-
щихся изучением народов Западной Сибири и Ка-
захстана, прежде всего следует назвать Институт ар-
хеологии и этнографии Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук [3]. Наибольшее количество 
социокультурных исследований на территории этого 
региона проводят представители Этнографического 
Омского научного центра (ЭОНЦ), который являет-
ся крупнейшим этнографическим научным центром 
России после Московского и Санкт-Петербургского/
Ленинградского. Первым изданием, в котором наи-
более полно представлена его история, стала моно-
графия двух первых профессиональных этнографов 
города Омска — И. В. Захаровой и Н. А. Томилова, по-
священная этнографическим научным центрам За-
падной Сибири середины XIX — начала XXI в. [4]. Из-
начально И. В. Захарова работала в Институте исто-
рии, археологии и этнографии Академии наук Казах-
стана, с 1963 г. — в Омском государственном педа-
гогическом институте им. А. М. Горького, а затем в 
Омском филиале Объединенного института истории, 
филологии и философии СО РАН (ОФ ОИИФФ СО 
РАН). Сфера ее научных интересов охватывала этно-
графию казахов и уйгуров, этнографическое музее-

ведение и историю этнографических исследований в 
Казахстане и Сибири. Н. А. Томилов переехал в Омск 
из Томска в 1974 г. в связи с открытием Омского го-
сударственного университета (ОмГУ), где на истори-
ческом факультете в 1985 г. открыл кафедру этно-
графии, историографии и источниковедения исто-
рии СССР [5]. Благодаря его активной деятельности 
и под его непосредственным руководством было со-
здано два научно-исследовательских учреждения, 
занимающихся этнографической тематикой. В 1991 г. 
был открыт Омский филиал Объединенного инсти-
тута истории, филологии и философии СО РАН, пре-
образованный в 2006 г. в Омский филиал Института 
археологии и этнографии, а в 2018 г. — в Омскую ла-
бораторию археологии, этнографии и музееведения 
[3]. В 1993 г. в Омске был открыт Сибирский фили-
ал Российского института культурологии, преобра-
зованный в 2014 г. в Сибирский филиал Российского 
научно-исследовательского института культурного и 
природного наследия им. Д. С. Лихачева [6]. Так бы-
ли заложены основы формирования в Омске треть-
его по численности коллектива профессиональных 
отечественных этнографов.

История и современность ЭОНЦ представлена 
в монографии М. А. Жигуновой, посвященной его 
50-летию [7]. Сегодня он включает уже три поколе-
ния исследователей, которыми изучено около 50 на-
родов, проживающих на территории Сибири и Ка-
захстана: аварцы, азербайджанцы, армяне, башки-
ры, белорусы, болгары, буряты, вьетнамцы, грузины, 
евреи, езиды, ингуши, казаки, казахи, киргизы, ки-
тайцы, коми и коми-пермяки, корейцы, кумандин-
цы, курды, латгальцы, латыши, лезгины, литовцы, 
марийцы, молдоване, мордва, немцы, осетины, по-
ляки, русские, самодийцы, татары, телеуты, тувинцы, 
турки, туркмены, удмурты, узбеки, украинцы, фин-
ны, цыгане, челканцы, чехи, чеченцы, чуваши, шорцы, 
эстонцы, якуты и др. Наибольшее количество дис-
сертационных работ посвящено сибирским татарам 
(32%), немецкому (20%) и казахскому (14%) населе-
нию, на 4-м месте — восточные славяне. Основная 
проблематика: традиционно-бытовая культура; эт-
ническая история и современные этнические про-
цессы, межнациональные и межконфессиональные 
отношения; теоретические и историографические 
исследования; музееведение, этноархеология. Разра-
батываются и многие другие темы.

С конца ХХ в. в Омске стали проводиться регу-
лярные научные и научно-практические конферен-
ции, посвященные конкретным народам и их взаи-
модействиям: «Этническая история и культура на-
родов советской страны», «Русский вопрос: история 
и современность», «Казахи России: история и совре-
менность», «Немцы Сибири: история и современ-
ность», «Сибирское казачество: прошлое, настоящее, 
будущее», «Степной край: зона взаимодействия рус-
ского и казахского народов», «Этнокультурные вза-
имодействия в Сибири» и др. Их дополняют межре-
гиональные фестивали «Душа России» и областные 
фестивали национальных культур «Единение», меж-
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региональные фестивали казачьей культуры «На-
следие», фестивали сибирской культуры «Слетье», 
праздники «Егорий Хоробрый», «Троицкие гуляния», 
«Троицкие хороводы», «Покровская ярмарка» и др.

Территорию Западной Сибири и Северного Ка-
захстана населяют представители более 200 раз-
личных народов. Среди них превалирует восточно-
славянское и тюркское население. Не теряют ак-
туальности исследования межэтнических отноше-
ний и взаимовлияний. В конце XIX — первой тре-
ти XX в. казахи селились на территории Омской гу-
бернии, и около 1 млн славян переселились в Казах-
стан. В 1950–1960-е гг. освоение целинных и залеж-
ных земель Казахстана вызвало новый приток пере-
селенцев из СССР. Значимым объединяющим фак-
тором является общая многовековая история, про-
живание в одном государстве, совместные боевые 
действия в период Великой Отечественной войны и 
службы в Советской армии, всесоюзные комсомоль-
ские стройки и многое другое.

Одной из ключевых в современном социогума-
нитарном знании является проблема самоопределе-
ния. Свидетельствует об этом возникновение ново-
го научного направления — идентологии. Начиная с 
2009 г. по инициативе автора на VIII Конгрессе эт-
нографов и антропологов России впервые функцио-
нировала секция «Идентичность и идентификация», 
которая стала регулярной. Мы 10 лет руководили 
ею совместно с директором Центра по изучению 
межэтнических отношений Института этнологии и 
антропологии РАН М. Н. Губогло, а затем — с заме-
стителем директора этого института Р. А. Старченко.

Довольно сложными являются проблемы рели-
гиозной идентичности и определения точного коли-
чества последователей той или иной веры. Затруд-
нились четко определить свою религиозную принад-
лежность от 5 до 37% опрошенных: «не верующий и 
не атеист», «верю в Бога, но не всегда» и др. Если ис-
пользовать этнический признак, то православие яв-
ляется традиционной религией примерно для 85% 
жителей Сибири (армян, белорусов, грузин, русских, 
украинцев и многих других). Следующая значимая 
часть верующих представлена мусульманами, на ко-
торых приходится около 5% (азербайджанцы, казахи, 
киргизы, таджики, татары, турки, туркмены, узбеки, 
чеченцы и др.). Сегодня 25% населения Казахстана — 
православные, здесь действует около 300 православ-
ных церквей. Преимущественно среди мужского на-
селения фиксируются атеисты.

Конфессиональный фактор многими восприни-
мается как этнодифференцирующий, но фиксиру-
ется и тенденция единения различных конфессий 
на основе суждения, что «Бог един, ни Иисус Хри-
стос, ни Аллах». Количество людей, хорошо знаю-
щих особенности религиозной веры и постоянно жи-
вущих религиозными практиками, не очень значи-
тельно. Зачастую самоопределение в качестве «пра-
вославных» или «мусульман» свидетельствует о при-
надлежности не столько к соответствующей миро-
вой религии, сколько к исторически сложившейся 

культурной традиции. Нередко происходит смеше-
ние идентичностей, встречаются «крещеный атеист», 
«крещеный казах», «православный мусульманин» и 
«православный потомок Чингисхана» и др. На совре-
менных кладбищах Северного Казахстана встреча-
ются совместные захоронения православных и му-
сульман за одной общей оградой (иногда в разных 
концах кладбища, иногда вперемежку). Эти захоро-
нения стали совершаться в 1950–1960-е гг. В Омской 
области совместные захоронения русских и татар 
совершались еще раньше: «…с одной стороны над 
могилами — кресты, с другой — полумесяцы». Инте-
ресный пример единения зафиксирован нами в Пав-
лодарской области Казахстана: «В июне 2004 г. дол-
го не было дождей. Казахский мулла приехал, совер-
шил обряд вызова дождя — закололи барана, моли-
лись на дождь, угощали всех. Дождь все не шел. Тог-
да один наш житель, русский, тоже зарезал бара-
на, всех угостил, дождь вызывал. Дождь все не идет. 
„Видно, где-то могилки открыты“, — сказал кто-то из 
русских. Пошли на кладбище, нашли такую могилку, 
засыпали ее землей, совершили совместный крест-
ный ход, и пошел тогда дождь».

На ранних этапах российско-сибирско-казах-
ской истории многими исследователями отмечался 
процесс метисации. В Российской империи в офи-
циальных документах фиксировалась религиозная 
принадлежность. В советский период появилась гра-
фа «национальность». Встречались случаи, когда в 
паспорт подростка записывали русскую националь-
ность, хотя ни один из родителей к ней не принад-
лежал. Об этом свидетельствует и поговорка: «Па-
па — турок, мама — грек, а я — русский человек». 
Встречаются подобные случаи и в нашей практике, 
считают себя русскими потомки многих националь-
но-смешанных семей. Рекордным стал ответ мужчи-
ны, который при самоидентификации назвал 12 раз-
личных народов: «Я — русский немец с финско-бе-
лорусскими корнями, с польско-украинскими, при-
балтийско-армянскими, казахско-татарскими и цы-
ганско-бурятскими вкраплениями». Зачастую среди 
жителей Сибири встречаются всевозможные соче-
тания славянских, тюркских, иранских, германских, 
алтайских и других личных имен, отчеств и фами-
лий. При этом их антропологический тип, язык, ре-
лигия, этнокультурная принадлежность могут суще-
ственно различаться. В сознании многих людей госу-
дарственная принадлежность ассоциируется с этни-
ческой: «В России — все русские», «Я из Казахстана, 
значит, казашка». У старшего поколения встречается 
идентификация: «советский человек» и «бывший со-
ветский человек». Народный артист России Олег Газ-
манов исполняет песню: «Я — русский, я — татарин, 
я — чеченец, я — башкир, я — всей страны народ, и мы 
все вместе — русский мир!»

В семьях 70% русских Западной Сибири и Се-
верного Казахстана имеются близкие родственни-
ки других национальностей (чаще всего украинской, 
немецкой, белорусской, татарской, казахской, поль-
ской, еврейской, цыганской, чувашской, армянской). 
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Встречаются также американцы, англичане, афри-
канцы, болгары, греки, итальянцы, китайцы, корей-
цы, норвежцы, турки, французы, финны, чехи, шве-
ды, японцы и др. В 1950–1970-е гг. в отдельных ре-
гионах Западной Сибири межэтнические браки со-
ставляли от 38 до 73% от всех зарегистрированных 
в ЗАГС. В 1970–1980-е гг. количество таких браков 
стало сокращаться и к началу ХХI в. составляло око-
ло 20%. Больше половины опрошенных славян по-
лагают, что национальность при вступлении в брак 
не имеет значения: «Лишь бы человек был хороший, 
любили и уважали друг друга».

В конце XX — начале XXI в. среди вариантов на-
ционального определения появились «сибиряки». 
Наибольший всплеск общественно-политического 
интереса к этому концепту наблюдался в связи с об-
суждением итогов Всероссийской переписи населе-
ния 2010 г. К национальности «сибиряк» причисли-
ли себя более 4 тысяч человек из различных народов. 
Среди вариантов этнической самоидентификации в 
2000-е гг. появились «землянин», «космополит», «ин-
тернационалист», «гражданин мира», «россиянин» и 
«казахстанец», «европец», «человек Евразии». Так, на-
пример, считает себя евразийкой женщина средних 
лет, отец которой — якут, а мать — татарка. Поясня-
ет, что обладает русской ментальностью, но не мо-
жет назвать себя русской, так как «на русскую внеш-
не не похожа», но вобрала в себя и русское, и якут-
ское, и татарское.

Восточные славяне — крупнейшая группа наро-
дов Европы, включает русских, украинцев, белору-
сов. Но в моей первой экспедиции в Северном Ка-
захстане в 1985 г. информатор на вопрос о его этни-
ческой принадлежности ответил: «Казак!» Я сказа-
ла, что такой национальности нет, а он: «Есть! И мои 
предки были казаками, служили государю…» Вер-
нувшись в Омск, я наша в библиотеке книгу «Каза-
ки» и очень удивилась, что в ней были представле-
ны сведения по казахам. В тюркских языках «казак» — 
«вольный человек», в разное время их называли так-
же киргизами и киргиз-кайсаками. Некоторые исто-
рики-эмигранты выделяют казачество в отдельный 
относ — «четвертую ветвь восточного славянства», 
«особую нацию» смешанного тюркско-славянского 
происхождения. При Всероссийской переписи насе-
ления 2002 г. 140 тыс. человек назвали себя казака-
ми. Сибирское казачье вой ско стало третьим по стар-
шинству казачьим войском после Донского и Терско-
го. Его Иртышская линия включала около 140 реду-
тов, фортов и крепостей, в том числе Семипалатин-
скую/Семей (1718 г.), Усть-Каменогорскую (1720 г.), 
Павлодарскую (1720 г.), Петропавловскую (1752 г.) + 
г. Верный/Алма-Ата (1854 г.), которые сегодня явля-
ются крупнейшими городами Казахстана. В совет-
ский период на территории Сибири казачество почти 
утратило свою этнокультурную идентичность, а в Ка-
захстане, наоборот, сохраняло свою специфику. Се-
годня наблюдается противоположный процесс.

Среди восточнославянского и тюркского насе-
ления Сибири и Северного Казахстана фиксируется 

общность этнокультурных предпочтений. Так, свои-
ми любимыми напитками и блюдами национальной 
кухни называют чай, борщ, блины, пирожки, сам-
су, айран и кумыс, манты, бешбармак, плов, баурса-
ки. Среди самых любимых праздников: Новый год 
и старый Новый год, Навруз, Международный жен-
ский день — 8 Марта и День Победы — 9 Мая. Сегодня 
этнокультурный компонент используется и в обра-
зовательном пространстве. Но многие издания даже 
под грифом учебной литературы не соответствуют 
заявленному статусу. В качестве недавнего приме-
ра можно привести учебное пособие «Казачество на 
службе Отечества» 2021 г. В его библиографическом 
списке всего 15 работ (из них подавляющее боль-
шинство посвящено казачеству Дона, другие каза-
чьи войска практически не упоминаются). Посколь-
ку Омск входит в число городов, реализующих этно-
культурный казачий компонент, мы совместно с ми-
нистерством культуры Омской области разработали 
и издали учебно-методическое и практическое посо-
бие «Культура и традиции сибирского казачества» [8].

Особая значимость социокультурного компонен-
та фиксируется при анализе ответов на вопрос: «Кем 
Вы считаете себя прежде всего?» Из наиболее частых 
ответов: «человек», «мужчина / настоящий мужчина», 
«женщина / любимая женщина», «мать» и «бабушка». 
Встречается социально-профессиональная принад ле-
жность: «инженер», «учитель, преподаватель», «врач», 
«бухгалтер», «нефтяник», «охотник», «рыбак», а также 
«директор», «администратор», «целинник» и др. Наи-
большая вариативность ответов присуща молодежи: 
от латинского «Homo sapiens» («человек разум ный») 
до «юноши половозрелого» и многое другое.

Многочисленность и совместное проживание 
народов на общей евразийской территории, тес-
ные хозяйственно-экономические связи, языковые и 
межкультурные контакты, национально-смешанные 
браки обусловили существенную активность их вза-
имодействий, особенно в пограничной зоне юга За-
падной Сибири и Северного Казахстана. Сегодня да-
леко не всегда совпадают религиозная, этническая, 
государственная, языковая и этнокультурная иден-
тичности, а также самоидентификация и реальная 
ситуация. Следует отметить, что позитивные уста-
новки на межнациональное и межрелигиозное об-
щение демонстрируют преимущественно предста-
вители старшего и среднего поколений. Молодежь 
отличается меньшей терпимостью и миролюбием, 
большей категоричностью и предвзятостью. Это 
свидетельствует о необходимости активизировать 
просветительскую и научно-образовательную де-
ятельность в сфере межрелигиозных и межнацио-
нальных отношений в Западной Сибири и Север ном 
Казахстане.

M. A. Zhigunova
Socio-cultural processes in Western Siberia and Northern 
Kazakhstan in the Soviet period and modern times
Abstract. This work is based on the materials of historical, eth-
nographic and ethnosociological studies of 1974-2024, which 
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were conducted in Northern Kazakhstan and in all regions of 
Western Siberia. More than 200 different peoples live in this 
territory, which actively interact with each other. The author 
analyzes the history of the study and the main changes that 
have occurred in the self-consciousness, religion and culture of 

the East Slavic and Turkic populations of this region. Special 
attention is paid to the research of Omsk scientists. Keywords: 
ethnic history and modernity; identity; traditional culture; mu-
tual influences of peoples and cultures; Orthodox and Muslims; 
Ethnographic Omsk Scientific Center; N. A. Tomilov.
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«Пост(нео)колониализм» в контексте «халатного авангарда» 
Средней Азии 1920-х годов 1
Аннотация. С 2014 г. заметно выросла в популярности тема деколонизации России, которая в 
российском контексте описывается как обретение культурной, психологической и экономиче-
ской свободы народами и зависимыми территориями, как борьба со сложным пересечением им-
перского и советского наследия. Историческая картина революционных перипетий в среднеази-
атском пространстве, их сложность была очевидной, актуальные инверсии истории и памяти 
вой ны ведутся на поле неоколониалистских теорий. Вне внимания остается совокупная слож-
ность практик в первые годы формирования советского государства. Она нуждается в осмысле-
нии и уточнении. Опыт народов, результат их модернизации касается культуры, языков, тради-
ционных космологий, вариантов борьбы с неравенством в ситуациях, всегда практически по-раз-
ному отчаянных. В нем зияют колоссальные лакуны, которые пытались осмыслить русские аван-
гардисты. В статье опыт критически осмысливается на основе ранее недоступных источников и 
новых теорий. Ключевые слова: «халатный авангард», восточноазиатский контекст, культур-
ные практики, неоколониалистские подходы.

Пост(нео)колониальные1теории изобретаются в раз-
ных странах имперского и постимперского мира, за-
хватывая многие тематические сферы, стремясь 

1 Выполняется в рамках темы «Критический анализ 
концепта неоколониализма применительно к советско-
му опыту национальной политики и этнокультурного 
развития» Программы научных исследований, связан-
ных с изучением этнокультурного многообразия рос-
сийского общества и направленных на укрепление об-
щероссийской идентичности (2023–2025 гг.). Програм-
ма утверждена на заседании Межведомственной ра-
бочей группы по вопросам межнациональных отноше-
ний и Экспертного совета при Межведомственной рабо-
чей группе по вопросам межнациональных отношений 
под председательством заместителя председателя Пра-
вительства Российской Федерации Д. Н. Чернышенко от 
1 марта 2023 г.

размыть традиционный суверенитет в разных хро-
нологических этапах и периодах. Их хронотопиче-
ские проявления нацелены на то, чтобы быть важ-
ной мобилизующей силой, смыслом интерпретаций 
современности; изобретая новый миф о России, по-
могать реваншу новых государств.

В первые послереволюционные годы накапли-
вался огромный фактический материал, расши-
рялся круг тем, уяснялись истоки и пути развития 
сложного и многопланового явления «революцион-
ного» Востока. Идентифицикация с Тураном, час-
тичное развертывание внимания в сторону России- 
Азии (притом Азии с «раскосыми глазами», воспетой 
А. Блоком), этот образ предназначался для европей-
ских философов. Интеллектуалы подпитывали их па-
мятью о «желтой угрозе» тюркской степной цивили-
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зации: туранизм свидетельствовал о том, что фило-
софские теории и религиозная мысль попали в кон-
тент идентичности и места России в восточном ми-
стицизме. Правда, Туран в глазах части русских ин-
теллектуалов реабилитирован, началось осмысле-
ние концепта Средней Азии как конструкта поли-
тического наследия империи, хотя, как иронизиро-
вал известный туркестанский политический деятель 
Сер-Али Лапин в открытом письме лидеру кадетов 
П. Н. Милюкову, «человеческая слабость и ограни-
ченность поднимается до общечеловеческого толь-
ко в идее и в личностях, но остается связанной род-
ной средой в чувствах и коллективном действии» [1]. 
Контуры и содержание модерного потенциала Сред-
ней/Центральной Азии еще оставались расплывча-
тыми и менялись в зависимости от избранного угла 
зрения и периода [2, с. 92–98].

Сопряжение этнокультурной специфики с со-
циалистическими идеями шло с трудом. Туркестан 
оставался контанктным перекрестком для сосед-
ствующих «миров» (тюркского, иранского, индий-
ского, китайского, русского), представленных глав-
ным образом тюрко-монгольской и иранской куль-
турой с широкой палитрой религиозных верований 
с доминантами буддизма и ислама [3, с. 491–502]. 
Русские археологи, колониальные администраторы 
и «уроженцы» Туркестана привлекали к себе внима-
ние, трансформируясь из героев истории археоло-
гических исследований в Центральной Азии в рабо-
тах С. Горшениной и Г. Э. Аббасовой в адептов куль-
турного трансфера имперской (и советской) России, 
со своими мобильными современными научными 
технологиями, с приключенческим духом археоло-
гов-героев и или помощников — художников аван-
гарда [4, с. 65–71]. В частности, С. М. Горшенина ин-
терпретировала искусство региона как «особый тип 
европейской культуры, сложившейся в относитель-
но изолированном пространстве», когда изобрази-
тельное искусство испытывало существенное воз-
действие авангардизма.

Сложные пируэты выписывали авангардисты в 
направлении к Средней Азии. Мощным живитель-
ным потоком хлынули на юго-восточные окраины 
страны, на Алтай, в Среднюю Азию творческие лю-
ди. «Гениальный организатор», «вождь», «теоретик», 
«коммерсант» футуризма Д. Бурлюк, путешествуя в 
1918–1920 гг. по городам Сибири и Дальнего Востока, 
устраивал литературные вечера и выставки, взры-
вал атмосферу сибирских просторов творческими 
экспериментами [5]. Газета «Дальневосточное обо-
зрение» 16 мая 1920 г. саркастически отмечала: «Ко-
нечная станция шарабанов всея Руси — Владивосток, 
кажется, не шутя собирается стать Афинами здеш-
них мест». На многочисленных выставках, лекциях, 
поэзоконцертах Бурлюка воспринимали как мессию. 
Зеваки ходили за ним толпами [6]. Н. Асеев вспо-
минал: «Был он похож на дрессированного рабоче-
го слона. Двери его квартиры никогда не запирались. 
Возвращавшиеся из доков рабочие часто заходили к 
нему смотреть его цветистые полотна и разговари-

вать о них — столь странных, ярких и непохожих на 
Третьяковскую галерею» [7]. В 1921 г. в Барнаульском 
художественном музее была показана привезенная 
лидером сибирского авангарда М. И. Курзиным из 
Москвы по специальному мандату ИЗО Наркомпро-
са (содействовал А. Луначарский) коллекция аван-
гардистов Малевича, Лентулова, Гончаровой, Лари-
онова, Кандинского, Розановой, Осмёркина, Машко-
ва и др. Их живопись демонстрировала одушевление 
общественной обстановки революционных лет.

Если в сибирских городах образование авангар-
дистских «точек сборки» авангарда у многих связы-
валось с дорогой в вынужденную эмиграцию, то на 
центрально-азиатском ответвлении огромного про-
странства пути авангардисты оказывались с частя-
ми Красной Армии, в агитпоездах, в командировках 
ВЦИК, Наркомпроса РСФСР, Главмузея и пр.

Мандаты ТуркЦИК, целевые творческие коман-
дировки от Луначарского, приглашения учителей и 
коллег, студенческие практики сделали возможным 
присутствие в Средней Азии на довольно коротком 
временном отрезке множества авангардистов само-
го разного толка. Они занимались реставрацией ар-
хитектурных памятников, оформляли агитпоезда, 
клубы и красные чайханы, работали в местных газе-
тах и изготовляли вывески, устраивали выставки и 
творческие вечера, объединялись в художественные 
группировки для синтеза модернистских экспери-
ментов с традиционными видами искусства — пер-
сидской миниатюрой, кубизмом и ковроткачеством, 
импрессионизмом и вышивкой-сюзане, посвящали 
себя преподавательской деятельности. Один из ли-
деров сибирского и узбекского авангарда М. Кур-
зин в 1919 — начале 1920-х гг. по командировке Лу-
начарского был в Китае. Интересен рассказ его же-
ны В. В. Лейтус: находившийся в Шанхае художник 
А. Е. Яковлев, уезжая в эмиграцию, убеждал Курзина 
присоединиться. Курзин ответил: «Нет, Саша. Я вер-
нусь домой. У меня там мать, Маяковский, Ленин…» 
[8, с. 467–468].

Авангардисты, оказавшиеся в Туркестане во-
лею причудливых судеб в положении, напоминав-
шем то вынужденное, то добровольное изгнанниче-
ство, известны как «группа Степанова». Протагони-
стов кружка трудно назвать пламенными революци-
онерами. Сам Д. Степанов, судя по всему, всю жизнь 
оставался правым монархистом. После ряда едва не 
ставших фатальными перипетий (он занимал в Пе-
трограде пост заместителя председателя Отдела по 
делам музеев) ему удалось сначала выехать из опас-
ных столиц в Пензу, а затем, при посредничестве же-
ны Л. Троцкого (Главмузей), прибыть с миссией по 
охране памятников в Самарканд. Сходными мотива-
ми и обстоятельствами был командирован Нарком-
просом РСФСР заведующим художественной секци-
ей Комиссии по реставрации и охране памятников 
ученик К. А. Коровина и В. А. Серова Алексей Ису-
пов. В 1915 г. они с женой искали способ отправиться 
во Флоренцию и Рим, но художника мобилизовали в 
армию и направили в Туркестан. Очарование сред-
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неазиатской культурой сблизила его с группой Сте-
панова в 1920 г. Мотивы приезда в Среднюю Азию 
К. Петрова-Водкина сводятся к служебной команди-
ровке. Он, побывав арестованным в 1919 г. вместе с 
А. Блоком, по командировке Главнауки уехал в Тур-
кестан. В его воспоминаниях «Самаркандия» он со-
средоточился на том, как «набросала история в ко-
тел русской снеди, и забродило по кругам котла со-
держимое… Потомки наши со временем разберут-
ся от винтика к винтику в событиях; доисследуют-
ся до первопричины: почему закипел котел и почему 
вообще котлы кипят…» [9, с. 46]. Петров-Водкин де-
лился опытом «науки видеть»: «Древние люди уме-
ли сосредоточиваться над вещами и строить из них 
любые формы… самое главное, формы жизни бес-
конечно разнообразны — лучшая из них в осозна-
нии этих форм, в пребывании самому в бесформии… 
Пространственность еще только мерещится. В ней 
переломы и культуры и самого облика человеческо-
го, но как труден путь к ней» [10].

Скорее всего, изгнанническими были и мотивы 
приезда в Среднюю Азию наиболее известного ху-
дожника группы Александра Николаева, принявше-
го в Самарканде имя Усто Мумин (с узб. — «право-
верный мастер»). В советское время биографы при-
держивались легенды об увлеченном революцион-
ными идеями художнике, явившемся по мандату 
ТуркЦИКа «для укрепления и развития культуры и 
искусства отдаленной окраины» [11, с. 14–17]. Од-
нако, как выяснил Б. Чухович, этот бывший супре-
матист и политрук в небезопасные 30–40-е годы ре-
тушировал факты биографии. Направляясь в Турке-
стан, он мечтал повторить опыт Гогена на острове 
Таити: «У меня явилась мысль повторить этот опыт 
на себе» [12, с. 5]. В Самарканде, отрешившись от ка-
кого бы то ни было культуртрегерства, он стремился 
жить жизнью и исполнять ритуалы мусульман Сред-
ней Азии [13, с. 32–46]. Поскольку гогеновский побег 
на Таити оставался в европейской культуре эпохи 
модерна архетипичным образом изгнания, желание 
повторить его в Самарканде, очевидно, навеяно схо-
жими обстоятельствами. «Живописный» Туркестан 
схожим образом осваивали М. Курзин и его земля-
ки, постигая три круга евразийской культуры: «бар-
наульский», включавший в себя творчество алтай-
цев, хакасов, бурятов, казахов; «казанский» (в Каза-
ни художник учился); «китайский» (в этой стране ху-
дожник работал по путевке Луначарского [14]. Аван-
гардисты (К. Петров-Водкин, А. Самохвалов, М. Кур-
зин и В. Гуляев) устраивались в состав посылаемых 
из центра структур.

Художники продуцировали нечто, никогда не ха-
рактеризовавшее их творчество ранее. Н. Ахмедо-
ва пишет: «Мастерам авангарда приходилось… ис-
кать опоры в самом наследии Востока» [15, с. 47], 
тоньше чувствовать специфику передачи культур-
ных и технологических традиций из прошлого в бу-
дущее, отводя им особую роль общественного меха-
низма, транслятора важных черт картины будуще-
го мира, так актуальных для политиков. В дневни-

ке Петров-Водкин пишет: «Ощущено преодоление 
пространства. В этом и ни в чем другом дальней-
шая культура» [16, с. 66]. Над феноменом ее целокуп-
ности, вовлекая новые структуры власти и управле-
ния в тайны региона, пронизывая их стежками евро-
пейского модернизма-сезаннизма, работали бубно-
валетчик В. В. Рождественский, армянин Н. Г. Кара-
хан и др.

В уникальных формах авангардисты видели со-
жительство различных мыслительных и художе-
ственных практик: «Петрова-Водкина… глубоко за-
хватила проблема отражения глубочайшего перево-
рота, произведенного в психике человека» [17, с. 134]. 
С. М. Горшенина увидела, как европейская школа 
авангарда и восточная художественная традиция под 
туркестанским солнцем положили начало «халатно-
му», «туркестанскому авангарду» [18, с. 129–135].

Авангардисты оказались в центре конфликта 
политических групп и оппозиций, таких как «коло-
низаторы — колонизированные», «аппаратчики — ре-
прессированные исследователи», «Центр — перифе-
рия (национальные республики)» и пр., наблюдая 
сложное взаимодействие этнических элит, неодно-
родных внутри себя, российских колонистов, осев-
ших в Средней Азии еще в царский период и на-
зывавших себя «туркестанцами», советских «выдви-
женцев», направленных в Среднюю Азию из метро-
полии или рекрутированных на месте, интеллекту-
альных столичных элит и представителей высшей 
власти в «Центре». Творчески свободные, авангарди-
сты видели этот конфликт более сложным, они выя-
вили роль стоянок караванов бактрийских верблю-
дов и памятников, их особый сюрреалистический 
дух, с одной стороны, примитивизм партийных клас-
совых критериев, географический детерминизм, с 
другой стороны, борьбу геополитических интересов 
разных элит, создаваемых республик и интернацио-
налистских группировок, позитивизма, связанного с 
европоцентризмом, борьбу «централистов» с «феде-
ралистами». Сложные проблемы творчества вели к 
осмыслению национальной самобытности террито-
рий, осваивавших первый опыт государственности в 
атмосфере идеологических, этических, социальных, 
корпоративно-клановых или партийно-групповых 
установок. В разных этнокультурных сообществах 
Средней Азии авангардисты видели их особую ина-
ковость: «…Остался… один верх для пространствен-
ного благополучия народов: кто выше из них взмет-
нет творческую энергию, облюдит Марс, отремонти-
рует бездельничающую Луну, урегулирует тепло и 
холод межпланетных путей. Матч предстоял всезем-
ной, и победителем окажется тот, кто подвижнее в 
перестройке органических своих клеток и в приспо-
соблении кровяных телец» [19]. Так они начинали ос-
ваивать смысл культурных осколков, огромного ка-
питала разных многослойных национальных тради-
ций тюркской культуры: из уникальной среды Вели-
кого шелкового пути и появлялся этнокультурный 
импульс. Вопросы: что это, «Евразия» это или «Азия»: 
понятие выдумано или сконструировано путеше-
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ственниками, исследователями, географами, исто-
риками и этнологами? «Центральная» или «Сред-
няя», «Inner» или «Middle», семантика вопроса выво-
дила на историческую и эпистемологическую про-
блематику: почему и, что важнее, как именно огром-
ный ареал без четких границ в ходе истории поро-
дил такую богатую, но концептуальную неопреде-
ленность? Связана ли она с «природными» характе-
ристиками территорий, или, напротив, представля-
ет собой итог разнонаправленных, а порой и пря-
мо противоположных этноментальных стратегий, в 
рамки которых встроены устойчивые картины ми-
ра? [4]. Отражают ли эти «картины» политические 
процессы, которые рассекут пространство граница-
ми и разделят различные его части на соседние «эт-
нокультурные» пространства? Их «ментальные кар-
ты», уникальные и подверженные искажениям, за-
ставляли думать над тем, как люди структурируют 
пространство, какой господствует стиль мышления, 
на что нацелен он? То, что видели и понимали аван-
гардисты, отражая в холстах, было полезно полити-
кам: здешние жители перемерили на себе больше 
разнообразных философий, чем жители Централь-
ной России. 4 декабря 1919 г. Абдусаттаров преду-
преждал московского наркома А. В. Луначарского: 
«До тех пор, пока старый кумир не свергнут, идеи со-
циализма и коммунизма не могут быть укреплены в 
алтаре обывательского миропонимания. Туркестан 
еще спит; бог безраздельно властвует над ним» [20].

«Откопанный» учеными в древнейших песках 
сложный, смутный, изменчивый, беспокоящий дис-
курс «Турана» беспокоил политиков в Москве, Ста-
лина особенно. Ленин затребовал карты по разделе-
нию Туркестанской республики на «Узбекию, Кирги-
зию и Туркмению». Этот подход воспринимался им 
как способ свести к минимуму пантюркистские на-
строения, поощрить, с одной стороны, местные эли-
ты, с другой же указывал на необходимость вносить: 
«…все (или главные) спорные вопросы в ЦК и в Все-
российский ЦИК» [21, с. 93].

Но народы Средней Азии, увидели авангардисты, 
имели в своей истории продолжительные периоды 
собственной древней государственности. И даже го-
сударственности «имперской», созданной Тамерла-
ном. Самарканд, писал М. Волошин А. М. Пешков-
скому еще в 1901 г., — «это среднеазиатский Рим», со-
гласно «неевропейской точке зрения, которая всег-
да будет высокомерно-презрительной» [22]. Появив-
шийся термин требовал применить или, наоборот, 
отвергнуть его в условиях, когда семантика наполня-
емого классовым содержанием пространства стала 
остро актуальной для интерпретаций, когда карти-
на мира Корана, караванные пути доиндустриальной 
эпохи застыли в ожидании натиска европейских тех-
нологий. Через эти территории еще не прокладыва-
лись нефтяные маршруты, а поток экзотических то-
варов и услуг, буддийских и зороастрийских идей и 
знаний еще не прекращался. Термин указывал: взаи-
моотношения не были безоблачными. Посетив Джа-
лалабадский район, член Турккомиссии ВЦИК А. Ио-

ффе не скрывал негодования: «Я видел собственны-
ми глазами, что отобранная у русских крестьян ра-
нее засевавшаяся ими земля стоит ныне никем не 
засеянная и не вспаханная, во всей своей девствен-
ной неприкосновенности… Я видел заброшенные 
русские избы и заброшенные при этих избах русские 
огороды — то и другое, переданное киргизским ар-
телям, живущим рядом в юртах и забросившим все 
это только потому, что они не знают, как обращать-
ся с русской печью и как ухаживать за русским ого-
родом. Стремление мстить, разрушать для того, что-
бы одних проучить, а других научить, доводит до то-
го, что все пчеловодство в районе разрушено толь-
ко во имя разрушения: пасек киргизам не передава-
ли, и тем не менее пасечникам „под страхом смерт-
ной казни“ было запрещено являться на свои пасе-
ки» [23]. Но 1 мая 1920 г. «граждане (так в докумен-
те. — Т. К.) Пржевальского, Нарынского, Токмакского 
и Пишпекского уездов Семиреченской области» пи-
сали «вождю Российской революции товарищу Ле-
нину»: «Все учебные пособия должны быть доставля-
емы и готовыми к сентябрю месяца сего года, как-
то: букварь, химия, природоведение и проч., каковые 
должны быть составляемыми на нашем родном язы-
ке» [24, с. 330].

Люди в удручающих условиях выживания отно-
сили к приоритетным просьбам доступность обра-
зования и обеспеченность им на родном языке, ис-
кали понимания приезжавших авангардистов. Осе-
нью Коминтерн командировал формалиста Е. Д. По-
ливанова в Ташкент. Педагог Н. П. Архангельский ха-
рактеризовал этого обыкновенного гениального, по 
Шкловскому, теоретика лингвистики: «В то время в 
Наркомпросе Туркестанской АССР создавался „На-
учный Совет“ — главным образом в целях подготов-
ки учебников и программно-методических докумен-
тов для рождавшихся национальных советских школ. 
Основными ячейками Научного Совета в 1921 г. яв-
лялись три национальные научные комиссии: узбек-
ская, «киргизская» (= казахская) и туркменская. В по-
мощь им организовывалась научно-педагогическая 
комиссия; меня назначили ее председателем. Вско-
ре Научный Совет переименовался в Государствен-
ный ученый совет (ГУС). В августе 1921 г. в Научный 
Совет пришел вновь назначенный заместитель его 
председателя Е. Д. Поливанов… Мы оба боролись за 
организацию в составе Научного Совета Туркестан-
ского Наркомпроса Таджикской научной комиссии, 
против чего возражали некоторые члены Узбекской 
комиссии; они утверждали, будто в Туркестанской 
АССР таджиков уже нет, все туркестанские таджики 
обузбечились, таджики остались будто бы только в 
Бухарской республике…» [25].

Будущие участники объединения «Мастеров Но-
вого Востока» делали экскурсы в разные десятиле-
тия века, вписывая их в рамки творческих биогра-
фий, становления и учебы, взаимодействия с различ-
ными школами и авторитетами, воспринимая искус-
ства разных непохожих народов, гибко продвигая их 
картины освоения мира. Приехав в 1920 г. по ман-
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дату ТуркЦИК в Туркестан, в Бухаре, Хиве в 1920–
1923 гг. А. Николаев создавал наградные знаки во-
инского отличия для Бухарской и Хорезмской респу-
блик. Он сблизился с археологом В. Л. Вяткиным, от-
крывшим астрономическую обсерваторию Улугбека, 
и Д. К. Степановым, работал с ними в Самкомстари-
се, увлекся восточной миниатюрой, принял мусуль-
манство, выучил узбекский язык [26]. В. Н. Гуляев — 
один из инициаторов создания в Ташкенте художе-
ственного объединения «Мастера нового Востока», в 
него вошли М. Курзин, А. Волков, А. Николаев (Усто 
Мумин), В. Маркова, М. Гайдукевич и др. Он хранил 
редкие произведения А. Явленского и Д. Бурлюка, 
плакаты В. Маяковского и М. Черемныха, попадав-
шие к нему буквально «из первых рук». Председа-
телем объединения был М. Курзин, заместителем — 
С. Мальт и казначеем — А. Николаев [27, с. 86–98]. 
Объединение имело сложную художественную про-
грамму. До приезда в Туркестан они осваивали футу-
ризм вместе с К. Коровиным, В. Кандинским, Д. Бур-
люком, Н. Рерихом и др., красочное движение обо-
гащая своими именами, сближаясь с группой «Си-
ний всадник» в Мюнхене Кандинского, подрабаты-
вая плакатами в «Окнах РОСТА» с Маяковским, рас-
крашивая стены агитвагонов в поездах, прибывав-
ших в Ташкент. Дружба М. Гайдукевича и М. Курзи-
на началась в 1921 г. в Москве, где Курзин препода-
вал во ВХУТЕМАСе. Общение художников продол-
жалось на трассе Турксиба, где Гайдукевич работал в 
1927 г. чертежником, участвуя в его проектировании. 
Говоря о творческой связи «Мастеров Нового Восто-
ка» с членами «Новой Сибири», художники шутли-
во называли себя строителями, инженерами Туркси-
ба. На железнодорожном полотне Турксиба происхо-
дили встречи Гайдукевича, Курзина, Мальта, Уфим-
цева. С Уфимцевым и Липиным Гайдукевич выстав-
лялся в 1927 г. в Казахстане в городе Джетысу. С ос-
новным составом «Мастеров Нового Востока» он уча-
ствовал в новосибирской экспозиции 1929 г. [28]

Ориентализм толкал художников к авангард-
ным исканиям. Но политические практики совсем 
по-новому ставили задачи перед этими ними, став-
шими первыми преподавателями организованных в 
республиках художественных школ. В 1920 г. в Аш-
хабаде при Политотделе 1-й Армии создана художе-
ственная студия, во главе которой стали художники 
И. М. Мазель и др., пришедшие в Туркмению рядо-
выми солдатами еще во время империалистической 
войны. Студия превратилась в «Ударную школу ис-
кусств Востока», в которой обучались первые нацио-
нальные живописцы Туркмении.

Новаторские произведения авангардистов пла-
стической лексикой «Гранатовой чайханы» А. Волко-
ва, Усто Мумина, символикой III Интернационала и 
гражданской войны агитационного фарфора О. Та-
тевосяна (ВХУТЕМАС, приехав в Самарканд, органи-
зует художественную школу «Самаркандская ком-
муна» (1918–1919) [29, с. 140–152]. С полотен дыша-
ла средневековая культура Средней Азии с ее мо-
нументальной архитектурой, орнаментами и ази-

атским солнцем, она сохранялась в материалах по 
истории, археологии, этнографии, архитектуре и ис-
кусству древних культур, собранных в экспедициях 
авангардистов. В культурном пространстве проявля-
лись новые имена.

Регион примерял к себе политическую и куль-
турную модель развития, присматриваясь к евро-
пейским культурным ресурсам. Но авторитетный 
знаток Средней Азии В. Бартольд настаивал: ислам 
«ничуть не окаменел, а сохранил до сих пор… доста-
точную долю жизнеспособности и умение приспосо-
биться к обстоятельствам» [30]. Своеобразие этни-
ческих культур авангардисты хотели модернизиро-
вать, ради великой утопии будущего мира превра-
тить их в часть «территории авангарда» мирового 
культурного пространства. 6 сентября 1919 г. нарком 
просвещения Туркестанской АССР С. Абдусаттаров 
сформировал комиссию для изучения древней куль-
туры Туркестана, изучения и охраны памятников ар-
хитектуры древних городов Туркестана. В нее вхо-
дили преимущественно партаппаратчики, не зани-
мавшиеся «древностями». В июне 1921 г. Совнарком 
ТуркАССР постановил: «Все работы… в отношении 
к памятникам мусульманского зодчества… признать 
внеочередными и сверхударными». В 1921 г. Турке-
станский отдел в Комиссии по изучению племенно-
го состава России (КИПС) возглавил В. В. Бартольд, 
в категоричной форме возражавший против поли-
тико-административного передела Средней Азии по 
национальному принципу. Этнограф М. С. Андреев 
в 1921 г. назначенный членом Научной комиссии по 
обследованию быта коренного населения Туркеста-
на при Совнаркоме ТуркАССР, возглавил экспеди-
цию по составлению этнографической карты респу-
блики, организовал сбор подготовительных матери-
алов, считая, что «припамирские страны представ-
ляют собой тот же Кавказ, с его множеством этно-
графических единиц» [31, с. 121–140].

Члены Постоянной Туркестанской комиссии 
Российской академии истории материальной куль-
туры (ПТК РАИМК) под руководством Бартольда 
претендовали на руководящую роль в научной и 
культурной политике в регионе. Но борьба за вли-
яние на туркестанские учреждения, отвечавшие за 
нее, прежде всего Турккомстарис, функциониро-
вавшей при Наркомпросе ТАССР и обладавшей соб-
ственными филиалами, окончилась для представи-
телей научной среды провалом. Приехавшая из Мо-
сквы власть стремилась освоить своими средствами 
культурное наследие «Русского Туркестана». Стра-
тегически и тактически работа комиссии вписыва-
лась в общие дискурсы постреволюционных лет, до-
клады Д. Степанова о производимых работах заслу-
шивались в Москве на высоком партийном и пра-
вительственном уровне в присутствии Ф. Дзержин-
ского, М. Калинина, А. Рыкова и др. Работая с экс-
педициями РАИМК, Главмузея Наркомпроса РСФСР 
авангардисты использовали ресурс власти, приоб-
щая Восток к современности [32]. Но оказались в 
сложном положении: как художников их заворажи-
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вали азиатские краски, монументальность архитек-
туры и повторяемость вечных орнаментов, но с по-
литической стороны раздел культурного наследия 
вызывал конфликты и споры: вместо сменявших им-
перские цивилизаторские проекты, остатки коло-
ниального администрирования, в обстановке рево-
люционного культуртрегерства, других культурных 
трансфертов Петров-Водкин, Степанов, Усто Мумин, 
Самохвалов, Алексей Исупов являли пример несов-
падения эстетики с политикой. Основным посылом 
стали практики охранные и организационно-офор-
мительские. Уполномоченный Главархива РСФСР и 
Турккомиссии Д. И. Нечкин ориентировал работу на 
задания Москвы: в СНК РСФСР «Алексей Иванович 
Рыков относился положительно к вопросу о денеж-
ной помощи, тов. Владимиров был менее благопри-
ятен, тов. Дзержинский совершенно отрицательно».

ЦИК Туркестанской АССР создал ряд государ-
ственных комиссий при Наркомпросе республики: в 
Бухаре — Бухкомстарис, в Самарканде — Самкомста-
рис, в Хиве — Хивкомстарис для изучения и охра-
ны историко-культурных памятников [33, с. 52–58]. 
Членами назначены российские «туркестанцы» ка-
зах А. А. Диваев, туркмен Н. Н. Иомудский, консуль-
тантом был В. В. Бартольд. В Самкомстарис (с 1921 г. 
Туркомстарис, с 1924 г. Средазкомстарис) помимо 
Д. Степанова входили А. Исупов, А. Николаев (Усто 
Мумин), К. Петров-Водкин. Москва усиливала вли-
яние, командируя сотрудников, прибыли авангарди-
сты А. Нюренберг с В. Мидлером. Мидлер из Одес-
ского губоно в 1920 г. стал заместителем председа-
теля Туркомстариса и заведующего ИЗО Нарком-
проса Туркестанской АССР. Нюренберг, комиссар ис-
кусств в Одессе, уже поработал в Париже в совмест-
ном ателье с Марком Шагалом, с Маяковским в «Ок-
нах РОСТА» [34].

Конфликты принимали затяжной характер раз-
ногласий центра и автономий. В ходе образования 
СССР их специфика зависела от политической ситу-
ации: «ресурсное» обеспечение охраны и реставра-
ции памятников стали связанными с национальным 
размежеванием [35]. Политическая акция, иниции-
рованная центром и проводимая в несколько этапов 
при участии местных элит, вела к созданию пяти со-
юзных и двух автономных республик, к необходимо-
сти снабдить их государственной символикой, но-
выми структурами и новыми постами. По-разному 
оцениваемый современными историками «спущен-
ный сверху» проект касался и культурного насле-
дия. Раздел стал сложным взаимодействием мно-
гих акторов: местных элит, неоднородных внутри се-
бя, российских колонистов, осевших в Средней Азии 
до 1917 г. и считавших себя «туркестанцами», совет-
ских «выдвиженцев», направленных из метрополии 
или рекрутированных на месте, интеллектуальных 
столичных элит и представителей высшей власти в 
Центре [33, с. 52].

В 1925 г. Бухкомстарис возглавил А. Фитрат, из-
вестный джадид, нарком просвещения БНСР, с ним 
работали интеллектуалы-прогрессисты, бывшие и 

будущие наркомы просвещения, авторы учебников, 
известные джадиды, знатоки местных традиций, 
истории, этнографии А. Зайнутдинов, Р. Иногамов, 
К. Иомудский, Т. Миргиязов, Ш. Рахими, М. Юсупов, 
И. Хафизов, М. Саиджанов, Я. Гулямов. В весьма не-
простых условиях предельно насыщенной жизни сре-
ди этнографов, исследователей истории и культуры, 
судебных и военных практик, верований, генеало-
гии, быта ислама и зороастрийских «пережитков» по-
явился «узбекский Гоген» У. Тансыкбаев с авангард-
ными представлениями об «идеальном» будущем.

Необходимость национализировать собствен-
ность эмира бухарского, плачевное состояние па-
мятников умножали значимость Туркомстариса. 
Д. И. Нечкин, представляя его в Наркомпросе РСФСР, 
гарантировал финансирование программ (разраба-
тываемых в Москве). На совещаниях наркомов про-
свещения памятники Бухары, Самарканда отнесены 
к имеющим союзное значение. Установив связь с за-
ведующей Главмузеем Н. И. Троцкой, с замнаркома 
просвещения В. Н. Яковлевой и с Всероссийской на-
учной ассоциацией востоковедов, Нечкин слал им 
отчеты о работе Туркомстариса. В письмах А. В. Лу-
начарскому, Г. В. Чичерину Нечкин уверял первого: 
«Мы, представители и доверенные советской вла-
сти, взяли на себя охрану от гибели этих памятни-
ков, мы не можем… умыть руки и… отойти в сторо-
ну. Средства должны быть найдены. Это… вопрос че-
сти советской республики, и гибель [памятников] бу-
дет поставлена мусульманами в тяжелую вину со-
ветской власти, а также вызовет злорадство на За-
паде»; Чичерина — в том, что «неприятие срочных 
мер… приведет к тому, что заграничные музеи… ску-
пят все выбрасываемое… на вольный рынок, и пред-
меты научно-исторического значения будут безвоз-
вратно потеряны для народов Туркреспублики, до-
стоянием которых они являются», ведя «к подрыву 
доверия населения к авторитетности и разумности 
действий… власти вообще» [32].

Более того, затрагивались основы большевист-
ской доктрины, антиколониального дискурса, вы-
страиваемого на радикальном классовом подходе 
к истории народов СССР. Этнографы вовлекались в 
оценки народов и земель, в подготовку тех или иных 
политических решений, хотя официальная «истори-
ко-партийная наука» относилась к ним свысока [36]. 
А. В. Шестаков, пришедший в Институт красной про-
фессуры из Главполитпросвета учеником к М. Н. По-
кровскому, пытался «специализироваться» по исто-
рии Средней Азии. В статье «Проблемы истории на-
родностей Востока в русской истории» (1925), прав-
да, неопубликованной, он призывал: «Мы стоим пе-
ред фактом необходимости соответствующей „реви-
зии“ в изучении русской истории, перед необходимо-
стью внести в нее нужные поправки с точки зрения 
того политического положения, в которое сейчас по-
ставлена старая Россия, замененная Союзом ССР, т. е. 
союзом тех народностей, которые на равных правах 
с великорусами строят свою историю, строят социа-
лизм. И под углом этого строительства социализма 
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с точки зрения преодоления „отсталых обществен-
ных укладов“, с точки зрения внекапиталистическо-
го развития отдельных частей и народов нашего Со-
юза настала пора решительного пересмотра старых 
исторических концепций и создания новой истории, 
истории народов СССР» [37]. С. Абашин считает: дис-
курс деколониализма подменялся классово-пар-
тийным, власть оставалась во многом чуждой — по 
языку, религии, культурным привычкам и абсолют-
но доминирующей могуществом силы. С этой точ-
ки зрения раздел на ряд республик способствовал 
усилению влияния советского центра [38]. Д. И. Неч-
кин осторожно напоминал: «Являясь местом весьма 
древней культуры, где когда-то были расположены 
Бактриана, Согдиана, Маргиана, Гиркания, страна 
саков, Хорезм, страны по древнему Оксусу и Яксарту, 
Средняя Азия в своем историческом прошлом была 
ареной замечательнейших событий, где одна куль-
тура за длинный ряд веков сменяла другую, остав-
ляя следы этих смен в виде развалин городов, кре-
постей, дворцов, гробниц и проч., частью оставших-
ся на поверхности земли, а частью скрытых песками 
пустынь. Наиболее сохранившимися памятниками 
являются памятники мусульманского периода. Оби-
лие остатков старых культур в виде разного рода со-
оружений и предметов старины и искусства делает 
из Средней Азии один сплошной «музей». К сожале-
нию, все эти сокровища древней культуры не толь-
ко не изучены, но и в большой своей части не имеют 
простого обследования и предоставленные сами се-
бе или гибнут под действием времени и стихии, или 
расхищаются, разрушаются людьми» [39, с. 6].

В ходе национального размежевания Нечкин на-
стаивал: «Средазкомстарис должен остаться недели-
мым»: «историческое прошлое Средней Азии исклю-
чает настоящие национальные политические гра-
ницы». Он предлагал передать его в союзное под-
чинение, что было сделано 18 февраля 1926 г. По 
представлению секретаря Президиума ЦИК СССР 
А. С. Енукидзе Средазкомстарис передан в веде-
ние ЦИК СССР. В новой системе государственного 
устройства СССР он был превращен в Комитет по де-
лам музеев и охраны памятников, старины, искус-
ства и природы Средней Азии и Казахстана.

Деятельность Туркомстариса —  Средазкомстари-
са — Узкомстариса дает возможность нащупать 
смысл разрывов в истории восприятия, изучения и 
охраны культурного наследия Средней Азии, в ко-
тором свою роль сыграли командированные аван-
гардисты, художественным языком надеясь уточ-
нить политические цели центра. На свет появлялись 
политизированные полотна авангардистов, напри-
мер М. Курзина: «Беседа», «Митинг по случаю объ-
явления земельной реформы», «Митинг на Региста-
не», «Эпизод восстания Восе», «Взятие города Гис-
сара», «Боевой план», «Вывоз на арбе убитых», «На-
казание дехканина», «Калинин в Бухаре» и др. Так 
обозначаются этапы развития дискурса, конфликтно 
развивавшегося на разных уровнях между Центром 
и среднеазиатской периферией. Кампания по коре-

низации, начатая советской властью из Центра и 
поддержанная на местах «туркестанцами» и «выдви-
женцами», способствовала усилению этого дискурса 
относительно культурного наследия. Кстати, подоб-
ные конфликты сходным образом решались в Гру-
зии, Крыму, Украине и др. [40].

В 1927 г. Отдел работниц и крестьянок ЦК ВКП(б) 
поручил отделу национальных меньшинств Управле-
ния пропаганды и агитации ЦК подготовить серию 
брошюр под названием «Труженица Востока». Над 
просветительскими материалами работал В. Гур-
ко-Княжин, ставя задачу предоставить этнографиче-
ски точную информацию, доступную активистам на 
местах и рядовым читателям. Научная ассоциация 
востоковедения при ЦИК СССР использовала нарра-
тивы популярной этнографии в 30 брошюрах, кратко 
описывая территорию, на которой проживал тот или 
иной народ, быт и нравы, экономическое и правовое 
положение женщины. Создаваемые этнографами и 
востоковедами, тексты использовали язык описа-
ния, который опирался как на российскую академи-
ческую этнографию, так и на марксистский идеоло-
гический канон. Брошюры, используя женский этно-
ним «Узбечка», «Азербайджанка», «Армянка», «Баш-
кирка», «Вотячка», «Татарка», «Черкешенка», на 40 
страницах с цветной обложкой и черно-белыми ил-
люстрациями распространялись местными органа-
ми власти женским организациям, библиотекам, из-
бам-читальням, тиражом 7000 экз. каж дая. Тексты 
сохраняли ориенталистский взгляд на канон красо-
ты «восточной женщины». Этнографическое знание 
помещалось в школьные учебники, путеводители, 
открытки, рекламу, кинопродукцию, песни, карты, 
в экспозицию этнографических музеев и выставок 
для восприятия широкой аудиторией. Популяризи-
ровались «научные основы и практические результа-
ты советской национальной политики», отмечалось 
5–11 апреля 1929 г. на знаменитом Совещании этно-
графов Москвы и Ленинграда [41, с. 149–178]. Пар-
тийный и административный контроль усиливался.

Авангардисты на окраинах бывшей империи ре-
шали полезную политическую задачу, выступая про-
светителями и культуртрегерами отдаленных от сто-
лиц краев, они двигали авангард на восток вслед 
отступающим белым дивизиям, обосновываясь в их 
недолговечных столицах, в будущих центрах нацио-
нальных республик, формируя авангардные группы 
из местных талантов и наполняя их местной специ-
фикой. Формирование «материализированного» эт-
нокультурного прошлого совпало с созданием систе-
мы охраны культурных ценностей. Во-первых, оно 
проходило при участии советской власти, приехав-
шие авангардисты принесли в Среднюю Азию кон-
цепцию сохранения культурного наследия, изобре-
тенную европейским отношением к нему [33, с. 57], 
и, во-вторых, национальные структуры по указа-
нию «сверху» закладывали этноцентрический дис-
курс в политику отношения как к древним памятни-
кам, так и к другим просветительно-пропагандист-
ским ресурсам.
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Сложившаяся к середине 1920-х гг. модель куль-
турной политики в Средней Азии была характерна 
для масштабных реформ во всей стране: она остава-
лась подчиненной органам государственной власти 
и не имела разрешающих полномочий. Решающее 
слово оставалось за центральными органами власти, 
те без четких профессиональных компетенций руко-
водствовались соображениями политической надоб-
ности. В результате впервые вводимые в контекст 
отечественной историографии оценки русских аван-
гардистов, их практики в политическом простран-
стве Средней Азии существенно уточняют влияние 
их на политический язык раннесоветского периода. 
При всех дискуссионных неоднозначностях в боль-
шинстве своем поддержанный структурами власти 
авангардизм был политической реальностью, прояв-
ляя себя в самых разных интеллектуальных ипоста-
сях. Авангардистский феномен советской практики 
в формировании новых государств на базе художе-
ственных и этнолингвистических подходов, выявил 
опорные элементы, интеллектуальные ресурсы взаи-
модействия с модерном в новых исторических усло-
виях.

T. Y. Krasovitskaya 
«Post(neo)colonialism» in the context of the «negligent 
avant-garde» of Central Asia in the 1920s
Abstract. Since 2014, the theme of the decolonization of Rus-
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Аннотация. В статье рассматривается политика Российской империи и Центральной Азии в 
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Выявляются основные изменения в работах советских историков конца 1940-х — начала 1980-х гг., 
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Туркестан1  стал последним территориальным при-
обретением Российской империи и просуществовал 
в ее составе с 1867 по 1917 г. История вхождения 
Туркестана в состав империи и его освоение рас-
сматривалось и оценивалось современниками [1] с 
позиций военно-политических побед и закрепления 
российского влияния в центральноазиатском регио-
не, одним из механизмов которого стало переселен-
ческое движение. В советский же период сложились 
другие тенденции в рассмотрении обозначенных во-
просов. Целью данной статьи является анализ пере-
селенческого движения в Туркестан в конце XIX — 
начале XX в. в трудах советских историков.

Итогом завоевательной политики России в Цен-
тральной Азии стало образование Туркестанско-
го генерал-губернаторства, состоявшего из земель 
Кокандского ханства, части территорий Бухарского 
эмирата и Хивинского ханства. В этом же году бы-
ло создано первое селение — Русский Чиназ — в Таш-
кентском уезде. Одной из задач туркестанской адми-
нистрации стало экономическое закрепление терри-

1 Научный руководитель — канд. ист. наук, доцент 
Ю. Н. Цыряпкина.

торий посредством создания самостоятельных кре-
стьянских хозяйств [2, с. 1628] Официально водво-
рение в Туркестанский край было разрешено, одна-
ко процесс, связанный с выходом крестьянина из об-
щины, представлял собой весьма сложную процеду-
ру. Российские власти, конечно, были против мас-
сового самовольного переселенческого движения, 
но не могли препятствовать ему в полной мере. До 
1891 г. в указанном регионе миграционные процес-
сы были незначительными, но из-за голода, вызван-
ного неурожаями 1891–1892 гг., ситуация с переселе-
ниями изменилась: начался массовый приход боль-
шого количества семей, который почти в 10 раз пре-
высил количество переселенцев за предыдущие го-
ды. Но дальнейшее освоение территорий Централь-
ной Азии столкнулось с нехваткой земель и неразви-
тостью ирригационной системы для земледелия, не-
достаточным распределением земель в колонизаци-
онный фонд. Государственная власть официально за-
претила переселение в Туркестанский край, но кре-
стьяне продолжали прибывать в этот регион. Позд-
нее, в годы первой российской революции, в 1906 г. 
был создан Сырдарьинский переселенческий район 
для реализации столыпинской аграрной реформы. 



54 Раздел 2. Идентичность и этнические процессы в прошлом и настоящем

Началась экспроприация земель кочевников, для то-
го чтобы обеспечить новых переселенцев земельны-
ми наделами. В результате к 1917 г. в Сырдарьинской 
области находилось наибольшее количество посел-
ков (190) и переселенцев (72,5 тыс. чел.) [3, с. 25]. Уже 
новая, советская, власть стремилась проводить дру-
гую политику, а именно приняла Декрет о земле, со-
гласно которому земля объявлялась «всенародным 
достоянием», становилась государственной.

Работы по освоению Туркестана стали публи-
коваться в раннесоветский период. Новое советское 
правительство нуждалось в обобщающих работах 
о российской истории, написанных с марксистской 
точки зрения, чтобы заменить учебники, написанные 
до 1917 г. В подготовке одной из таких работ важную 
роль сыграл М. Н. Покровский [4, с. 76]. В 1920 г. он 
опубликовал книгу «Русская история в самом сжа-
том очерке» [5]. Автор рассматривал историю с точ-
ки зрения экономической эволюции и классовой 
борьбы, доказывая неизбежность российской рево-
люции [5, с. 8–9]. Его оценка имперской истории Рос-
сии способствовала формированию мнения в исто-
рической науке 1920-х гг. о том, что политика Рос-
сийской империи в отношении Центральной Азии 
отличалась исключительно агрессивным и захватни-
ческим характером, в то время как Великобритания 
придерживалась защитной стратегии.

Близкой по оценкам к работе М. Н. Покровско-
го стала публикация П. Г. Галузо «Туркестан-колония 
(очерк истории Туркестана от завоевания русскими 
до революции 1917 года)» [6]. В книге в негативном 
ключе характеризуется деятельность как имперско-
го правительства в Туркестане, так и самих русских 
переселенцев, которые должны были «быть опорой 
русского господства в крае против «мусульманско-
го» населения; он же должен был, во-вторых, быть 
производителем хлеба в тех районах, где не сеял-
ся хлопок» [6, с. 102]. П. Г. Галузо заострял внимание 
на том, что переселенцы отнимали земельные на-
делы у коренного населения: «Главное для поселен-
ца, это, конечно, удобная для поселения земля. Пра-
вительство бесцеремонно брало эту землю у тузем-
цев» [6, с. 106].

В своей работе, анализируя общее положение 
Туркестана в составе Российской империи, П. Г. Га-
лузо доказывал потребность российского капитала 
и предпринимателей в ресурсах Центральной Азии. 
Советский историк прямо говорил об их экономиче-
ской заинтересованности в регионе, например, что 
«трактаты, заключавшиеся с Кокандским, Хивин-
ским и Бухарским ханами, чрезвычайно напирали 
не только на уравнение прав русских купцов с куп-
цами туземными, но и на обеспечение этим купцам 
таких прав, которыми не владели даже и купцы му-
сульмане» [6, с. 9].

Рассматривая горные богатства Туркестана, 
П. Г. Галузо отмечал, что из-за открытия полковни-
ком Черняевым угля на северных склонах Катаус-
ского горного хребта с 1863 г. и открытия коман-
дированным от правительства инженером Татари-

новым на южных склонах того же Каратау еще бо-
лее богатых пластов угля в 1865 г. началась «золотая 
лихорадка» уже после официального присоединения 
региона к Российской империи в 1867 г. [6, с. 12].

В целом работа П. Г. Галузо характеризует во-
прос переселенческого движения в Туркестан как 
один их тех факторов, которые способствовали уси-
лению российского влияния в регионе.

В период с конца 1940-х — начала 1980-х гг. ак-
тивно публиковались работы об имперском пери-
оде в Туркестане, в которых так или иначе затра-
гивался вопрос переселенческого движения в реги-
он в конце XIX — начале XX в. Одной из заметных 
работ стала «История народов Узбекистана» автор-
ства К. В. Тревер, А. Ю. Якубовского, М. Э. Воронец 
[7]. Эти историки шире, чем П. Г. Галузо, рассмотре-
ли переселенческое движение в Туркестан. В опре-
деленной степени новаторским стало представле-
ние социального состава и хозяйства переселен-
цев, в том числе меннонитов, управление города-
ми и их благоустройство. Так, в частности, они де-
лали упор на том, что «туркестанская администра-
ция, по соображениям политическим, особенно рев-
ниво охраняла Фергану от проникновения русских 
переселенцев. <…> Тем не менее запреты админи-
страции не могли остановить стремления русских 
колонистов в благодатный край. В начале девяно-
стых годов „самовольцы“ проникли… обосновались 
здесь на землях, принадлежавших киргизам, поста-
вив таким образом администрацию перед свершив-
шимся фактом» [7, с. 347]. Авторы представили раз-
деление процесса переселения в регион в рамках 
двух этапов: до официального запрещения заселе-
ния в Туркестан и после указанного события. Они 
пришли к следующему выводу: «Национально-осво-
бодительное движение, охватившее в 1916 г. Сред-
нюю Азию, подвело итог отрицательным результа-
там колонизаторской политики царизма, в основе 
которой лежало натравливание одних народов на 
другие» [7, с. 350].

Важным исследованием, освещающим матери-
альную и духовную жизнь переселенцев, является 
этнографическая работа «Восточнославянское насе-
ление Иссык-Кульской области Киргизии» Т. В. Ста-
нюкович [8]. Главное внимание автор уделяла транс-
формации культуры и быта локальных групп вос-
точнославянского населения (русских, украинцев и 
белорусов) на территории Центральной Азии. Эт-
нограф акцентировала внимание на влиянии как 
самих восточнославянских переселенцев друг на 
друга, так и на местное — киргизское — населе-
ние. Т. В. Станюкович подчеркивала, что восточно-
славянское население в центральноазиатском реги-
оне сформировалось «…в среде народов с совершен-
но иной структурой хозяйства и культуры в целом 
(например, среди народов Сибири, Средней Азии, 
Казахстана)» [8, с. 164], поэтому восточнославянское 
старожильческое население Прииссыккулья она от-
носила к южнорусской группе восточных славян [8, 
с. 178].
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Уже в работе «Экономическое развитие Средней 
Азии (со второй половины XIX столетия до Первой 
мировой войны)» А. М. Аминова [9] проблема пере-
селенческого движения рассматривается отдельным 
вопросом. Экономист по основной своей специали-
зации, А. М. Аминов характеризовал переселенче-
ский вопрос следующим образом: «Одной из корен-
ных проблем экономической политики царской Рос-
сии в Средней Азии была проблема колонизации, за-
селения ее русскими переселенцами, для смягчения 
аграрного вопроса в самой империи» [9, с. 120]. Он 
отмечал, что «в истории переселенческой политики 
царизма в Туркестане можно отметить в основном 
три главных этапа:

— период с 1868 по 1891 г.;
— период с 1891 по 1897 г. — год официального за-

крытия Туркестана для переселения и
— период с начала девятисотых годов до 1916 г.» 

[9, с. 120].
Автор отмечал, что имперское правительство 

вело свою переселенческую политику как маятник, 
то открывая регион для заселения, то закрывая.

А. М. Аминов подвел следующие итоги: они 
«оказались, как видим, крайне незначительными 
(в коренных областях края в 1911 г. было устроено 
1419 семей, а в Семиреченской области в 1905 г. бы-
ло 30000 переселенцев), но революционизирующее 
значение его было огромно, что показало восстание 
1916 г.» [9, с. 139].

В 1983 г. историк А. П. Фомченко опубликовал 
обширную монографию «Русские поселения в Тур-
кестанском крае» [10], основываясь на документах 
Центрального государственного архива Узбекской 
ССР (ныне Национальный архив Республики Узбеки-
стан). Рассматривая историю переселенческого дви-
жения в Центральную Азию, Фомченко также выде-
лил этапы данного процесса, в частности, он не толь-
ко разделял их по годам, но и давал краткую харак-
теристику:

«Первый этап (1867–1897 гг.). Это было время, 
когда правительство отрицательно относилось к пе-
реселению. Главной задачей царизма на данном эта-
пе являлось закрепление присоединенной террито-
рии путем привлечения в край лишь состоятельных 
русских крестьян на льготных условиях.

На втором этапе (1897–1905 гг.) происходило 
усиление крестьянской самовольческой колониза-
ции края. Правительство в связи с ростом крестьян-
ского движения в стране вынуждено было перейти к 
политике поощрения переселений.

Третий этап (1906–1911 гг.) характеризовался 
массовым выселением „беспокойного“ крестьянства 
из Европейской России на окраины в связи с рево-
люцией 1905–1907 гг. и столыпинской аграрной по-
литикой. По мнению правительства, переселение 
должно было способствовать ликвидации земельно-
го голода и, следовательно, ослаблению революци-
онного движения в России.

Четвертый этап начался после принятия Закона 
19 декабря 1910 г. Это был этап так называемого „но-

вого курса“, рассчитанного на создание в Туркестане 
„крепких“ хозяйств, которые в будущем явились бы 
опорой царской власти в крае. Этот этап характери-
зовался громадным ростом обратного движения пе-
реселенцев на родину и полным крахом правитель-
ственной переселенческой политики» [10, с. 15–16].

Таким образом, А. П. Фомченко обосновал пе-
рио дизацию переселенческого движения в Турке-
стан в имперский период.

Вместе с тем именно А. П. Фомченко на осно-
ве источников и исторических трудов своих пред-
шественников объединил причины переселенческо-
го движения воедино: «Следовательно, господство 
дворянского землевладения, острое малоземелье и 
нищета основной массы крестьянства, ограбленного 
при «освобождении» и подавленного тяжестью вы-
купных платежей и налогов, разорение и экспропри-
ация среднего крестьянства, кабальная аренда и от-
работки, хронические неурожаи и голодовки — все 
это заставляло крестьян покидать родные места и 
переселяться за Урал в надежде найти там землю и 
лучшую жизнь. <…> Ю. Южаков и К. Вощинин иска-
ли причины переселения крестьян не в их бедствен-
ном положении, а в «природе русского крестьян-
ства», в его «охоте к перемене мест», в бродячих ин-
стинктах, «свойственных натуре русского человека»» 
[10, с. 24–25].

Но не только критика присутствует в работе 
А. П. Фомченко. В ней он отдал должное развитию 
городской жизни, хоть и через призму национально- 
освободительного движения: «Многие города посте-
пенно превращались из военно-стратегических пун-
ктов в торгово-промышленные и культурные цен-
тры. В результате огромная масса туркестанско-
го населения втягивалась в водоворот новой, про-
грессивной хозяйственной, общественно-политиче-
ской и культурной жизни. Города становились цен-
трами революционного движения в Туркестанском 
крае» [10, с. 73].

В книге отмечалась и разница между стары-
ми русскими поселками и новыми поселками, ко-
торые возникли после провозглашения аграрной ре-
формы Столыпина: «Анализ состояния старожиль-
ческих [поселений] показывает, что они были хоро-
шо обеспечены земельными угодьями и водой, име-
ли много скота. Данные о новосельческих поселках… 
дают представление о деревне иного типа. В боль-
шинстве своем жители этих сел, наспех устроенных 
Переселенческим управлением, влачили жалкое су-
ществование» [10, с. 74]. Таким образом, А. П. Фом-
ченко отметил не только негативные стороны пе-
реселенческого движения в Туркестан, но и поло-
жительные, которые были напрямую связаны с ко-
личеством лет, прожитых переселенцами в регионе. 
Именно на этой основе советский историк сделал 
вывод: «Вместе с тем следует отметить, что крестья-
не-переселенцы играли объективно-прогрессивную 
роль в хозяйственном развитии Казахстана и Сред-
ней Азии» [10, с. 103], т. е. автор рассматривал пе-
реселенческое хозяйство как более прогрессивное 
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по сравнению со способом хозяйствования корен-
ного населения.

Рассматривая историю переселенческого дви-
жения в Центральную Азию, стоит обратить внима-
ние на этнографическую работу «Славяне в Средней 
Азии. Этнические и социальные процессы. Конец 
XIX — конец XX века» О. И. Брусиной [11], материа-
лы к которой она собирала в 1985–1993 гг., хотя опу-
бликовала монографию в 2001 г. Славяне-переселен-
цы рассматривались автором через такие понятия, 
как «этничность», «этнические процессы», «межэтни-
ческие отношения». «Для изучения локального вари-
анта культурных традиций, который сформировал-
ся у старожильческого населения, следует рассмо-
треть свадебный и похоронный обряды, а также кре-
щение. Другие обычаи жизненного цикла, имеющие 
выраженную этническую окраску, практически не 
сохранились» [11, с. 115]. Таким образом, по мнению 
О. И. Брусиной, до нашего времени смогли продер-
жаться только те обычаи и обряды, которые упомя-
нуты в индийской мудрости: «В жизни каждого че-
ловека всего лишь три главных события: рождение, 
свадьба и смерть».

Подводя общий итог вышесказанному, следу-
ет подчеркнуть, что работы советских историков по 
переселенческому движению в Центральную Азию 

имели исключительно важное значение для своего 
времени, потому что в них затрагивались вопросы, 
связанные не только с коренными народами Турке-
стана, но и с переселенческими народами. С дру-
гой стороны, в раннесоветских работах очень замет-
на насаждаемая государственными кругами полити-
ка негативного отношения ко всему имперскому пе-
риоду, однако эта тенденция значительно измени-
лась к 1980-м гг., когда советские историки стали вы-
делять не только негативные стороны колонизации 
Туркестана, но и положительные.

E. M. Kushnaryova
The Resettlement movement to Turkestan in the late XIX — 
early XX century in the assessments of Soviet historians
Abstract. The article considers the policy of the Russian Em-
pire and Central Asia in the XIX — early XX century, with an em-
phasis on the resettlement movement through the prism of as-
sessments by Soviet historians. The works of historians of the 
M. N. Pokrovsky school, which recorded an exclusively negative 
assessment of the resettlement policy of the Russian Empire in 
Turkestan, are characterized. The main changes in the works of 
Soviet historians of the late 1940s — early 1980s are revealed, 
where the negative and positive sides of the colonization of 
the region began to stand out. Keywords: Central Asia, Turke-
stan, resettlement, colonization, Soviet historiography

Источники и литература
1. Вощинин В. Очерки Нового Туркестана. Свет и те-

ни русской колонизации. Санкт-Петербург: Тип. т-ва 
«Наш Век», 1914. 86 с.

2. Цыряпкина Ю. Н. «Борьба за русское дело»: импер-
ская колонизация Туркестана // Quaestio Rossica. 
2022. Т. 10, № 5. С. 1625–1641.

3. Цыряпкина Ю. Н. Особенности русского переселен-
ческого общества Сырдарьинской области в конце 
XIX — начале XX в. // Диаспоры. 2012. № 1. С. 6–29.

4. Кочешков Г. Н. Марксистская концепция русского 
исторического процесса в трудах М. Н. Покровско-
го // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова. 2014. № 4. 
С. 75–78.

5. Покровский М. Н. Русская история в самом сжатом 
очерке. Часть I и II. От древнейших времен до конца 
ХIХ-го столетия. М.: Учпедгиз, 1934. 259 с.

6. Галузо П. Г. Туркестан-колония: очерк истории Тур-
кестана от завоевания русскими до революции 1917 
года. М.: Изд-во Коммунистического университета 
трудящихся Востока имени И. В. Сталина, 1929. 164 с.

7. История народов Узбекистана. В 2-х т. Т. II. От об-

разования государства Шейбанидов до Великой ок-
тябрьской социалистической революции / К. В. Тре-
вер, А. Ю. Якубовский, М. Э. Воронец / под ред. 
С. В. Бахрушина, В. Я. Непомнина, В. А. Шишкина. 
Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1947. 514 с.

8. Станюкович Т. В. Восточнославянское население 
Иссык-Кульской области Киргизии (по материалам 
экспедиции 1957 г.). // Сборник Музея антрополо-
гии и этнографии при Российской Академии наук. 
Сб. 45. СПб., 1992. С. 164–179.

9. Аминов А. М. Экономическое развитие Средней 
Азии (со второй половины XIX столетия до Первой 
мировой войны). Ташкент: Гос. изд-во Узбекской 
ССР, 1959. 297 с.

10. Фомченко А. П. Русские поселения в Туркестанском 
крае в конце XIX — начале XX в.: социально-эконо-
мический аспект. Ташкент: Фан, 1983. 128 с.

11. Брусина О. И. Славяне в Средней Азии. Этнические 
и социальные процессы. Конец XIX — конец XX века. 
М.: Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 2001. 
240 с.



57Этносоциальное и социокультурное развитие Ташкента в советский период

DOI 10.37386/2687-0592-2024-12-57-61 
УДК 394

Ю. Н. Цыряпкина
Алтайский государственный педагогический университет, г. Барнаул, Российская Федерация

Этносоциальное и социокультурное развитие Ташкента в советский 
период
Аннотация. В статье рассматриваются процессы формирования этносоциального и социокуль-
турного пространства Ташкента в советский период, которые сопровождалисьсь урбанизацией, 
формированием современного облика и инфраструктуры города, строительством градообразу-
ющих предприятий, распространением урбанизированной советской культуры, основой которой 
становится русский язык, развитием системы образования и культурной жизни. Показана дина-
мика численности населения города в советский период. После землетрясения 1966 г. в городе 
переслало существовать разделение на «узбекскую» и «русскую» части, Ташкент превратился в 
крупный советский город, в котором терялись соседские связи. На основе статистических данных 
переписи 1970 г. выявлена профессиональная специализация узбеков и русских. Стандартизиро-
ванный и универсальный русский язык в советский период оставался языком производственной 
сферы. Ключевые слова: Узбекская ССР, этносоциальный состав населения Ташкента, нацио-
нальная принадлежность, профессиональная специализация, русский язык, урбанизация.

Узбекская ССР была создана в результате нацио-
нально-территориального деления в центральноази-
атском регионе в 1924 г., границы республики меня-
лись вплоть до 1936 г. В советский период Узбекская 
ССР превратилась в индустриально-аграрную респу-
блику, основу промышленности которой составляли 
отрасли тяжелой индустрии. Эти изменения заложи-
ли современный облик столицы республики — горо-
да Ташкента (с 1930 г.). Название повести советско-
го писателя А. Неверова «Ташкент — город хлебный» 
[1] на долгие годы стало визитной карточкой города, 
ассоциировавшегося с изобилием хлеба даже в са-
мые сложные для страны годы.

Этносоциальное и социокультурное простран-
ство Ташкента в советский период формируется с 
начала 1930-х гг. в связи с процессами урбанизации, 
с увеличением городского населения за счет ми-
грантов из других республик СССР. Российский этно-
граф О. И. Брусина отмечает, что еще в 1930-е гг. был 
заметен рост русскоязычного населения в сельских 
населенных пунктах Узбекской ССР. Этот рост обе-
спечивался за счет мигрантов и обновления соста-
ва жителей, в основном благодаря притоку населе-
ния из центральных областей РСФСР, с Урала, из Си-
бири, из Украинской ССР и др. Часть старожилов по-
кидала села, не стремясь вступать в колхозы, многие 
из них обустраивались в городах, скрывая свое со-
циальное происхождение и спасаясь от репрессий [2, 
с. 48]. После коллективизации колхозы становятся 
смешанными в связи с переселением в старожиль-
ческие села коренного населения и насаждением 
единого для всех хозяйств хлопководства. В респу-
блике разрастались сельскохозяйственные площади, 
предназначенные для выращивания хлопчатника, на 
чем специализировалось в большей степени корен-
ное население Узбекской ССР. В дальнейшем это ста-
ло одной из причин низкой мобильности коренного 
населения, «законсервированного» в сельской мест-
ности, в районах, где интенсивно развивалось хлоп-
ководство [3, с. 23].

В послевоенный период наметились тенденции, 
в рамках которых русские в Узбекской ССР станови-
лись преимущественно городскими жителями. Про-
исходили важнейшие изменения в городской среде, 
которая быстро модернизировалась; формировалась 
общая урбанизированная советская культура. В пер-
вую очередь это было связано со строительством 
новых промышленных и градостроительных объек-
тов, формированием современной инфраструктуры, 
транспортных развязок, объектов культуры, образо-
вания, медицинского обслуживания и др. Индустри-
ально развитые города Узбекской ССР становились 
пестрыми по этническому составу, но в них форми-
ровалось русскоязычное информационно-коммуни-
кативное пространство [4, с. 98].

Этнодемографические процессы имели своеоб-
разный характер в «старых» и «новых» городах Уз-
бекской ССР. Ташкент являлся старейшим городом 
центральноазиатского региона. Во второй полови-
не XIX в. он становится административным, культур-
ным, промышленным центром Туркестана. В импер-
ский период зародилось деление города на старую 
(автохтонную) и новую (русскую) части. Это разделе-
ние сохранилось и в советский период, несмотря на 
совершенно новую социалистическую градострои-
тельную практику [5, с. 29]. Известно, что по данным 
переписи 1926 г. в «старом» Ташкенте проживали: уз-
беки — 90,5%, прочее коренное население — 1,1%, рус-
ские — 3,7%, прочие пришлые — 4,7%. Жителями «но-
вого» Ташкента были: русские — 67,5%, «прочие при-
шлые» — 26%, узбеки — 5,3%, прочее коренное населе-
ние — 1,2 [6, с. 5]. Такое разделение города продолжа-
ло существовать в видимых границах вплоть до мо-
мента землетрясения 1966 г. [7, с. 200].

С 1930 г. Ташкент стал столицей Узбекской 
ССР. В советский период город подвергся важней-
шим изменениям, в результате которых в 1926 г. бы-
ла введена в эксплуатацию Бозсуйская ГЭС, дав-
шая электричество Ташкенту [5, с. 35]. Изменения 
в промышленной застройке города продолжались в 
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1940-е гг. В столице Узбекской ССР были построены 
многие градообразующие предприятия (Ташкент-
ский тракторный завод, Ташкентский агрегатный за-
вод сельскохозяйственного машиностроения, Таш-
кентское авиационное производственное объедине-
ние им. В. П. Чкалова и др.). Расширялась сеть таш-
кентского трамвая, в 1947 г. была сдана в эксплуата-
цию первая троллейбусная линия [8, с. 33].

Логика социалистических изменений диктова-
ла изменение городской среды: в 1935 г. был сне-
сен Ташкентский Спасо-Преображенский собор, бы-
ла переустроена главная площадь города, получив-
шая название площади В. И. Ленина, шло строитель-
ство правительственных зданий и др.

С началом Великой Отечественной войны в Таш-
кент были эвакуированы предприятия с европей-
ской территории России, крупнейшим из которых 
стало Ташкентское авиационно-промышленное объ-
единение имени В. П. Чкалова (ТАПОИЧ). Из воспо-
минаний Алексея Михайловича Ванчагова, бывше-
го заместителя генерального директора ТАПОиЧ, ко-
торый в октябре — ноябре 1941 г. был эвакуирован в 
Ташкент вместе с заводом № 84 г. Химки: «…На стан-
ции „Сор тировочная“ было кафе. Жарились шашлы-
ки, подавалось красное разливное вино. Мы, четверо 
бессемейных ребят, засели в кафе, потом еле своих 
нашли. Ташкент произвел на нас потрясающее впе-
чатление после Москвы, где холодно, бомбежки, за-
темнение, тревоги, а здесь всё по-другому. Приеха-
ли в ноябре, а здесь продают фрукты, лепешки, ви-
но. Но это длилось до Нового года. К 1 января всё 
сгинуло, потому что приехало около миллиона че-
ловек. Из Украины приехали все главные заводы, а 
из Москвы — только мы, да частично из Белорус-
сии. Хлеба нам давали по 800 грамм, а другие полу-
чали 400 грамм, хлеб — кочерыжка и больше ниче-
го. Я брал буханку 1 кг 600 г на 2 дня» [9].

В период социалистических преобразований в 
Ташкенте появились важнейшие учебные заведе-
ния. В 1950-е гг. существовало 16 высших учебных 
заведений, 37 техникумов и других средних специ-
альных учебных заведений [5, с. 67]. Флагманом выс-
шего образования Узбекской ССР стал Среднеази-
атский государственный университет (1920 г.). Были 
сформированы важнейшие для всех отраслей обще-
ственной жизни институты: политехнический, сель-
скохозяйственный, текстильный, инженеров желез-
нодорожного транспорта и др. В городе наблюдалась 
высокая концентрация научных, культурных и об-
разовательных учреждений, постоянно требовались 
квалифицированные специалисты. В регионе и в 
Ташкенте, в частности, сложился относительно сво-
бодный «политический климат». Из интервью В. [10]: 
«…Потом у многих были отношения там (Москва, Ле-
нинград. — Ю. Ц.) испорченные, дело в том, что Таш-
кент и Средняя Азия в свое время представляла та-
кую Вандею инакомыслия. Там все такие элементы, 
от которых старались избавиться, выкинуть их сю-
да. Даже существовало такое выражение, когда ина-
комыслящих сюда ссылали: „Отправить есть средне-

азиатские персики“. То есть людей высылали из Мо-
сквы и Ленинграда, чтобы они не маячили, не моро-
чили людям головы. Ну в общем-то от нежелатель-
ных элементов избавлялись».

В 1950-е гг. в Ташкенте работало 6 музеев, актив-
но развивалась театрально-художественная жизнь, 
функционировало 9 театров. Быстрыми темпами 
строился жилищный фонд. Численность населения 
Ташкента постепенно росла, составив к концу совет-
ского периода более 2 млн чел. (табл. 1).

Таблица 1
Динамика численности населения г. Ташкент 

в советский период

1926 г. 1939 г. 1959 г. 1970 г. 1989 г.

Все насе-
ление, чел.

321 940 584 955 926 700 1 384 509 2 053 700

Источник: 11, с. 36; 12, л. 7; 13, л. 6; 14, л. 9.

Доля узбекского населения в Ташкенте в 1959 г. 
составляла 33,8% [15, с. 25], городское население по-
полнялось преимущественно за счет притока насе-
ления из РСФСР, Украинской и Белорусской ССР, уча-
ствовавших в восстановлении Ташкента после зем-
летрясения 1966 г. По завершении восстановитель-
ных работ часть строителей, инженеров и др. оста-
лась в Ташкенте и в остальных городах Узбекской 
ССР.

С увеличением численности населения столицы 
изменялись городская среда и социокультурное про-
странство. А. А. Космарский отмечает, что до зем-
летрясения 1966 г. физический и социальный ланд-
шафт оставался стабильным и разделение города на 
«европейскую» (русскую) «узбекскую» часть Ташкен-
та по-прежнему сохранялось [7, с. 200]. После 1966 г. 
в городе была разрушена традиционная среда — как 
узбекская часть, так и одноэтажная застройка им-
перского периода, жилой фонд прирастал много-
этажными зданиями, были построены метро, новые 
стадионы, парки и т. д.

Старожилы отмечают, что качественное измене-
ние состава города произошло именно после земле-
трясения 1966 г.; из интервью В. [16]: «…мощный пе-
релом был после 26 апреля 1966 г. … и после этого 
город наполнился вот этой массой приезжих, стро-
ителей, которые сюда вот, кого высылали из Рос-
сии, из Советского Союза. Приезжали же не толь-
ко же из России, я имею в виду не только РСФСР, [а] 
из Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Прибалтики, 
здесь работали прибалты. Дело в том, что город на-
полнился другим содержанием. Он стал другим. Вот 
раньше в Ташкенте было стыдно появиться на улице 
пьяным, вне зависимости от национальности, потом 
это стало абсолютно обыденным, когда люди валя-
ются на тротуарах пьяными такими. <…> После зем-
летрясения Ташкент изменил свое лицо. Вот из него 
ушел какой-то дух от этой спокойной патриархаль-
ности, такой вот семейности. <…> После землетря-
сения появились спальные районы, которых никог-
да не было в городе, люди стали разъезжаться в го-
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роде, стали съезжаться в эти спальные районы с са-
мых разных уголков города, образуя уже совершен-
но другой конгломерат городской, совершенно дру-
гой, это люди разные, люди непонятные. Раньше <…> 
по всей улиц Алмазара, она чуть ли не там два с по-
ловиной или три километра длиной была, эта ули-
ца, меня знали все. И я знал практически всех, по-
нимаете?» Приток мигрантов со всей страны после 
землетрясения 1966 г. превратил Ташкент в круп-
ный советский мегаполис, в котором терялись со-
седские связи, появлялись новые ценности. В других 
публикациях, посвященных Ташкенту, также отме-
чается, что в 1950–1960-е гг. «старый» русский Таш-
кент потерял свою уникальную высокую дореволю-
ционную культуру вследствие переезда в город раз-
личных групп [7, с. 201]. В выстроенные новые райо-
ны Чиланзар, Высоковольтный, Сергели и др. вселя-
лись новые жильцы, не знавшие друг друга и не вы-
страивавшие тесного взаимодействия.

Формирование современного городского про-
странства, огромный приток населения из европей-
ской части РСФСР и других республик СССР в со-
ветский период предопределили тот факт, что рус-
ский язык стал одним из основных средств общения 
не только в «новой» части Ташкента: городская среда 
в целом оказалась русифицированной. Из воспоми-
наний о советском Ташкенте прозаика и публициста 
Игоря Цесарского: «…Очень много зависело от того, 
в каком месте Ташкента человек жил и в какой сре-
де находился. Мы после землетрясения оказались в 
районе… ну, грубо говоря, местном эквиваленте Че-
ремушек. Квартал 26 на Чиланзаре. Тогда же отстра-
ивали Ташкент поквартально, строители со всего 
СССР. Наш квартал строили москвичи. Такой впол-
не московский квартал новостроек. И в нашем райо-
не был большей частью европейский состав населе-
ния, то есть по-узбекски никто не говорил. <…> Ну и 
провинцией, окраиной мы себя не ощущали. В Мо-

Таблица 2
Занятия населения по основным национальностям по г. Ташкент по переписи 1970 г. 

(городское население, оба пола)* [18, л. 1–16]

Все население, имеющее занятия Всего Русские Узбеки Украинцы Татары

616  126 303  180 157  383 25 790 48  073
1.  Руководители органов государственного управления и их 

структурных подразделений
1 744
(100%)

596 
(34%)

731
(41%)

82 
(4,7%)

73
(4%)

3.  Руководители предприятий (промышленности, строительства, 
сельского хозяйства, лесного хозяйства, транспорта, связи)

14  099
(100%)

7 312
(51%)

2 188
(15%)

928
(6,5%)

818
(6%)

4. Инженерно-технические работники 85  054
(100%)

50 605
(59%)

12 528
(15%)

4 618
(5,4%)

5 420
(6%)

6. Медицинские работники 25 080
(100%)

11 067
(44%)

7 300
(29%)

775
(3%)

1 682
(6,7%)

7. Научные работники, педагоги, воспитатели 46  418
(100%)

18 298
(39%)

16 513
(35%)

1417
(3%)

2 886
(6%)

12.  Работники охраны социалистической собственности и обще-
ственного порядка

2 444
(100%)

823 
(33%)

1 274 
(52%)

75 
(3%)

91 
(4%)

14.  Работники торговли, общественного питания, заготовок, 
снабжения и сбыта

11  072
(100%)

3 875
(35%)

4 347
(39%)

400 
(3,6%)

754
(7%)

15. Работники планирования и учета 35 733
(100%)

22 821
(64%)

4 030
(11%)

1 447
(4%)

2 606
(7%)

22. Занятия в машиностроении и металлообработке 86  042
(100%)

53 521
(62%)

11 748
(13,6%)

3 925
(4,5%)

7 555
(8,7%)

30. Занятия швейников 14  505
(100%)

5 062
(35%)

6 037
(41,6%)

365
(2,5%)

1 208
(8,3%)

34. Занятия строителей 33  359
(100%)

15 894
(47,6%)

5 385
(16%)

1 848
(5,5%)

3 367
(10%)

35. Сельскохозяйственные занятия 6 005
(100%)

958
(16%)

3 139
(52,2%)

142
(2,3%)

289
(4,8%)

37. Занятия рабочих железнодорожного транспорта 4 432
(100%)

1 887
(42,5%)

1 939
(43,7%)

166
(3,7%)

224
(5%)

39. Занятия на автотранспорте и горэлектротранспорте 38 110
(100%)

17 262
(45,2)

11 973
(31,4%)

1 844
(4,8%)

3 175
(8,3%)

43. Занятия рабочих в торговле и в общественном питании 26  613
(100%)

6 690
(25,1%)

14  897
(55,9%)

500
(1,8%)

1758
(6,6%)

44.  Рабочие коммунального, хозяйственного и бытового обслу-
живания

35  764
(100%)

13  806
(38,6%)

13  497
(37,7%)

927
(2,5%)

2 971
(8,3%)

 * В таблице представлены не все виды занятий населения г. Ташкент, выделены наиболее массовые.
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скве и Ленинграде могли думать что угодно, но мы 
были убеждены, что живем в столице Востока и вто-
рого такого города в СССР — нет. Он действительно 
имел неповторимое лицо, характер, культуру — все 
что хотите» [17].

Высокая степень распространения русского язы-
ка в городской среде была связана с активным раз-
витием производственно-промышленной базы го-
родов. Статические данные по профессиональной 
специализации и национальной принадлежности 
жителей Ташкента по переписи 1970 г. в хорошо ил-
люстрирует эту мысль (табл. 2).

Рассматривая профессиональную специализа-
цию населения Ташкента по основным национально-
стям в 1970 г., необходимо указать на следующую ди-
намику: узбеки в большей степени были представле-
ны среди руководителей органов государственного 
управления и их структурных подразделений (41%), 
работников охраны социалистической собственно-
сти и общественного порядка (52%), рабочих в сфере 
торговли и общественного питания (56%), работни-
ков сельскохозяйственной сферы (52%), железнодо-
рожного транспорта (43,7%). Равная доля занятости 
узбеков и русских имела место в сферах науки, обра-
зования и воспитания (35% узбеков).

Существенным образом отличалась профессио-
нальная специализация русских в Ташкенте. Значи-
тельное положение они занимали в системе руко-
водства предприятиями промышленности, сельско-
го хозяйства и транспорта (51%), среди инженер-
но-технических работников (59%), медицинских ра-
ботников (44%), научных работников, педагогов, вос-
питателей (39%), работников сферы планирования и 
учета (64%), машиностроения и металлооб работки 
(62%), строительства (47%) и т. д. Соответственно, в 
сферах занятости, где требовалась квалификация, 
особенно для работы на промышленных предприя-
тиях, привлекались в основном русские и предста-
вители других «европейских» этнических групп. Ос-
новным языком в производственной сфере весь со-
ветский период оставался русский в силу того, что 
он являлся универсальным, стандартизированным 
языком технического прогресса. Эта этносоциаль-
ная особенность объяснялась спецификой формиро-
вания рабочего класса и группы инженерно-техни-
ческих работников за счет их миграции из других 
республик СССР и слабого вовлечения в ряды про-
мышленных рабочих коренного населения [3, с. 23].

Формирование совершенно новой социалисти-
ческой урбанизированной культуры, традиций, но-
вого способа производства, новых жилищных усло-
вий актуализировало новую «европейскую» иден-
тичность, пересекающую границы национальной 
принадлежности. Эту идентичность разделяли не 
только русские, но и другие этнические группы, в 
том числе узбеки и таджики, к которым в советское 
время применялся термин «обрусевшие».

Кроме этого, советский Ташкент являлся ви-
триной социалистических достижений на Востоке, 
в котором модернизация уживалась с традициями 
и исламом. Ташкент в изучаемый период стал пло-
щадкой для так называемой культурной диплома-
тии; в разные годы столицу Узбекской ССР посеща-
ли многие международные делегации: 1955 г. — пре-
мьер-министр Индии Джавахарлал Неру, 1963 г. — 
кубинский лидер Фидель Кастро, 1978 г. — амери-
канский боксер Мохаммед Али и др.

Ташкент советского периода называют «пла-
вильным котлом» разных национальностей, культур, 
эпох, профессий, социальных слоев и политических 
взглядов. Город превратился в советский мегаполис 
с развитой промышленно-производственной базой, 
являвшийся центром образования и науки, с совет-
ском урбанизированной культурой, основой которой 
стал русский язык.

Y. N. Tsyryapkina 
Ethnosocial and sociocultural development of Tashkent 
during the Soviet period
Abstract. The article examines the processes of formation of 
the ethnosocial and sociocultural space of Tashkent in the So-
viet period, which was accompanied by urbanization, the for-
mation of the modern face and infrastructure of the city, the 
construction of city-forming enterprises, the spread of urban-
ized Soviet culture, the basis of which is the Russian language, 
the development of the education system and cultural life. The 
article shows the dynamics of the city’s population in the Sovi-
et period. It is proved that after the earthquake of 1966, the di-
vision into the «Uzbek» and «Russian» parts of the city ceased 
to exist, Tashkent turned into a large Soviet city in which neigh-
borly ties were lost. Based on statistical data from the 1970 
census, professional specialization of Uzbeks and Russians was 
revealed. Standardized and universal Russian language in the 
Soviet period remained the language of the production sphere.
Keywords: Uzbek SSR, ethnosocial composition of the popula-
tion of Tashkent, nationality, professional specialization, Rus-
sian language, urbanization
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Использование растений при лечении домашних животных 
у кыргызов Ферганской долины 1

Аннотация. В статье рассматриваются традиционные практики лечения домашних животных у 
кыргызов. Исторически в рамках народной ветеринарии кыргызы выработали целый спектр при-
емов, направленных на лечение заболевших или травмированных животных. При этом главными 
в лечении являлись местные растения. Представленные в историко-этнографической литературе 
сведения о народных знаниях кыргызов, в том числе проживающих в юго-западной части Фер-
ганской долины, свидетельствуют о глубоком знании людьми полезных свойств отдельных рас-
тений. Кыргызские народные знахари очень умело использовали флору при лечении различных 
болезней и травм у животных. В рамках этнографических исследований, предпринятых автора-
ми статьи, были получены и уточнены сведения по названиям и использованию кыргызами рас-
тений для лечения домашних животных. Приводимые сведения демонстрируют сохраняющиеся 
у кыргызов знания и практики, сохранность которых обусловлена неизменно высокой ролью ско-
товодства, остающегося и в наши дни основой экономики у жителей южных районах Кыргызста-
на. Вместе с тем можно отметить и активизировавшиеся из-за модернизации процессы утраты 
кыргызами целых сегментов народной культуры. Это обстоятельство подчеркивает важность на-
стоящего исследования, направленного в том числе и на сохранение традиционных знаний кыр-
гызов в области ветеринарии. Ключевые слова: кыргызы, Кыргызстан, Ферганская долина, тра-
диционная культура, традиционное хозяйство, скотоводство, народные знания, народная вете-
ринария, болезни животных, национальные игры, лекарственные растения.

Для1 кочевников-скотоводов наряду с их собствен-
ным благополучием большое значение имеет здоро-
вье их домашних животных. В условиях экстенсив-
ного скотоводства и частых перекочевок животные 
нередко получают травмы, страдают от отравлений 
и различных эпизоотий. Кочевые народы, в том чис-
ле и кыргызы, знают и эффективно используют ра-
циональные и иррациональные способы лечения жи-
вотных в таких случаях.

Способы лечения людей и животных у скотовод-
ческих народов Центральной Азии неоднократно по-
падали в сферу внимания различных авторов XIX–
XX вв. и представлены в целом ряде этнографиче-
ских публикаций. Российские путешественники-уче-
ные П. П. Семенов-Тянь-Шанский, Н. М. Пржеваль-
ский и Ч. Ч. Валиханов исследовали традиционное 
хозяйство и обычаи кыргызов и обращали внима-
ние на наличие у кыргызов народной медицины и 
ветеринарии. Известный тюрколог В. В. Радлов изу-
чал культуру тюркских народов и духовную культу-

1 Работа выполнена при поддержке проекта «Тюрко- 
монгольский мир «Большого Алтая»: единство и много-
образие в истории и современности» и исследователь-
ского проекта Ошского государственного университета 
«Этнографические исследования в южных регионах Кыр-
гызстана (на материалах экспедиций в Ошской, Джалал–
Абадской и Баткенской областях)».

ру кыргызов, а также сосредоточил внимание на ин-
формации, связанной с животными, в народных про-
изведениях кыргызов.

В работах советского периода, посвященных раз-
витию научной ветеринарии, сведения о народных 
традициях лечения скота у кыргызов крайне скупы. 
Наиболее полно тему кыргызских народных зна-
ний представил в своих работах известный этнограф 
С. М. Абрамзон. В своих трудах ученый впервые при-
вел подробные сведения об особенностях животно-
водства, обычаях, обрядах и народных знаниях кыр-
гызов [1, 2]. Материалы по ветеринарии у кыргызов 
во второй половине ХХ в. представлены в исследова-
ниях этнографа А. З. Жапарова в его публикациях о 
животноводстве в Кыргызстане [3].

Можно отметить, что наряду с целостными опи-
саниями отдельных сторон народных знаний кыргы-
зов существуют определенные лакуны в области на-
родных ветеринарных знаний, определяющие акту-
альность предпринятого нами исследования.

Целью данной работы является систематизация 
научных представлений об использовании кыргыза-
ми, проживающими в южных районах Кыргызста-
на, в частности в Ферганской долине, дикорастущих 
трав для лечения домашних животных. В основу ра-
боты положены опубликованные в историко-этно-
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графической литературе сведения, а также полевые 
материалы авторов.

Полевые этнографические материалы собира-
лись в разные годы в процессе общения с собесед-
никами — кыргызскими скотоводами и лекарями — 
в разных селах Ошской, Джалал-Абадской и Баткен-
ской областей Кыргызской Республики. При этом в 
качестве сравнительных материалов, позволяющих 
сопоставить локальные традиции кыргызов, привле-
кались сведения, полученные в ходе экспедиций в 
Иссык-Кульскую и Нарынскую области Кыргызстана 
[4]. Самые свежие материалы по данной теме были 
получены в июле 2024 г. в ходе международной этно-
графической экспедиции «Большой Алтай: от Алтая 
до Алайкуу», исследованием которой были охвачены 
населенные пункты в долине Алайкуу Кара-Кульд-
жинского района Ошской области.

В настоящей работе акцент сделан на рацио-
нальных методах использования кыргызами трав в 
качестве лекарств при болезнях или травмах живот-
ных. В основе применения дикорастущих трав лежит 
многовековой жизненный опыт, который получали 
скотоводы, наблюдая за влиянием растений, кото-
рые употребляли в пищу пасущиеся животные.

Аккумулированные народом в этой области све-
дения стали национальным достоянием и сегодня 
составляют важную часть традиционных медицин-
ских и ветеринарных знаний кыргызов, отраженных 
в литературе. Примером таких устных наставлений 
по использованию лекарственных растений являет-
ся творчество кыргызского народного поэта Мол-
до Кылыч Шамыркан уулу, жившего на рубеже XIX–
XX вв., который писал:

Издесеңиз табасыз,
Жер чөбүнөн дарыны.
Жады куурай, карындыз,
Катыраңкы, дулдана 
[5, с. 18].

Если вы ищете, то найдете
Лекарственные растения, 
Как девясил, тысячелистник,
Железное дерево.

По имеющимся в историко-этнографической ли-
тературе сведениям, в конце XIX — начале XX в. кы-
ргызы активно использовали растения как лекар-
ственные средства при лечении различных болезней 
домашних животных: инфекционных, кожных, желу-
дочно-кишечных, а также травм и переломов. По-
лученные в ходе этнографических экспедиций нача-
ла XXI в. сведения подтверждают и дополняют эти 
данные.

Ниже приведены примеры использования кыр-
гызами лекарственных растений при лечении до-
машних животных, которые были характерны в про-
шлом и сохраняются до настоящего дня. Описания 
лечебных практик структурированы по видам ис-
пользуемых растений, при этом в каждом случае 
приведены местные (собственно кыргызские и рус-
ские), а также научные названия и краткие описания 
лекарственных растений, их свойств и способов при-
менения для лечения животных.

Кийик, лат. Ziziphora (зизифора). Многолетнее 
травянистое растение семейства Яснотковых с при-

ятным и резким запахом, высотой до 40 см. Цветы его 
имеют нежно-голубой и розовый цвет. Растет обыч-
но в предгорьях и на горных склонах, часто встреча-
ется на пастбищах. Зизифора обладает прекрасными 
целебными свойствами при заболеваниях человека 
и животных. Нередко люди используют отвары этого 
растения как гипотензивное и болеутоляющее сред-
ство. В народной ветеринарии кыргызов это расте-
ние используется при заболевании коров. Когда ко-
рова после отела не может подняться (родильный па-
рез, местное название болезни — көтөрөм), корову 
покрывают накидками, заваривают и дают ей пить 
зизифору. Считается, что этот отвар повышает аппе-
тит и улучшает состояние костей животного, а пото-
му помогает выздоровлению.

Шыбак, лат. Artemisia (полынь). Растение се-
мейства Астровых, произрастающее в долинах и на 
высокогорьях, встречается в полупустынных местно-
стях, на лугах, а также вдоль водоемов или по кром-
ке полей. В Кыргызстане произрастает более 40 ви-
дов полыни, в пределах Ферганской долины полынь 
чаще всего растет на хребтах и на перевалах. Полынь 
имеет большое хозяйственное значение. Кыр гызы 
использовуют сушеную полынь в качестве топлива. 
Люди специально собирают и сушат созревшую по-
лынь, которую они заворачивают в войлочные изде-
лия. Запах полыни позволяет защищать вой лок от 
моли и других вредителей.

Черная полынь является хорошим кормом для 
животных при условии ее заготовки в виде силоса. 
Этот же вид полыни широко используется для изго-
товления метелок. Южные кыргызы варят эту по-
лынь в котле и получившимся отваром моют кухон-
ную посуду, а также используют этот отвар как мы-
ло. Майская полынь широко применяется в народ-
ной медицине при заболеваниях внутренних орга-
нов. Полынь является лучшим лекарством при забо-
леваниях печени, желчного пузыря, селезенки и тол-
стого кишечника.

Когда животное заболевает слепотой, кыргызы 
делают отвар полыни и дают его пить больному жи-
вотному 3 раза в день. Полынь также известна как 
отличное средство против печеночных глистов. Что-
бы избавиться от паразитов у животных, кыргызы 
ранней весной пасут скот на пастбищах с полынной 
растительностью. В материалах К. К. Юдахина мож-
но встретить следующие сведения о кыргызском 
пастбище: «. . .ак бубактуу шыбак чөптөрдү күрт-
күрт чайнаган койлордун добушу угулат; эбепке-се-
беп, эгиз улакка — айры шыбак»: «…слышится, как 
овцы с хрустом жуют полынь, покрытую белым ине-
ем» [6, с. 30], подтверждающие известный в ското-
водческой среде факт, что скот любит полынь.

Пасущиеся на болотах животные часто заража-
ются паразитами-печеночниками. Чтобы избавиться 
от них, скотоводы выгоняют своих животных на вы-
пас на белую полынь. У домашних животных могут 
заводиться клещи (на южном кыргызском диалек-
те — кене) или вши, которые приводят к истощению 
животных. Для избавления от клещей или вшей кыр-
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гызские скотоводы кипятят в воде белую полынь и 
обрызгивают с помощью веника этим отваром боль-
ных животных. После такой обработки паразиты, пи-
тающиеся кровью животных, падают на землю, что 
ведет к выздоровлению животного.

Нередко полынь используется как корм для ско-
та, заготавливаемый в зиму. У кыргызов существова-
ла поговорка: «Чөптүн жакшысы дагы шыбак, жама-
ны дагы шыбак» — «Травы лучше полыни и хуже по-
лыни нет». В южных районах Кыргызстана активный 
рост полыни обычно наблюдается в апреле. Именно 
в апреле, а иногда и в мае полынь благодаря своим 
ценным свойствам является хорошим кормом для 
крупного рогатого скота. Полынная диета позволя-
ет быстро вывести животных из состояния зимов-
ки благодаря тому, что излечивает кишечные забо-
левания и очищает организм. А уже после мая и до 
осени, пока не выпадет снег, скоту не дают есть по-
лынь [6, с. 30].

Разновидность полыни — полынь горькую — 
кыр гызы используют при лечении животных от че-
сотки, одного из серьезных заразных заболеваний. 
При заражении крупного рогатого скота чесоткой 
его стараются содержать отдельно от других живот-
ных. Для лечения варят отвар полыни горькой, кото-
рым затем обмывают больных животных.

Арча, лат. Juniperus (можжевельник). Древовид-
ное растение семейства Кипарисовых с приятным 
запахом, которое остается сине-зеленым в течение 
всего года. На севере Кыргызстана арча распростра-
нена преимущественно в кустарниковой форме, а на 
юге Кыргызстана она растет в виде деревьев, иногда 
формируя целые леса. Местное население отмечает, 
что можжевеловые леса играют важную роль в укре-
плении горной поверхности и повышении влажности. 
Их вырубка приводит к потере ценных свойств мест-
ных почв и резко ухудшает состояние пастбищ.

Кыргызы используют арчу для очистки возду-
ха и приготовления лекарств. Считается, что дым от 
сгоревшей арчи убивает вредные бактерии и очища-
ет дыхательную систему.

Если верблюд заболеет оспой, то его лечат мож-
жевельником, который предварительно замачивают 
в воде. Этой можжевеловой водой промывают рот и 
нос верблюда, кроме того, больное животного оку-
ривают дымом арчи. Когда у овец появляются кле-
щи, их присыпают пеплом от сжигаемого можже-
вельника.

Кокон чайыры, лат. Ferula (ферула). Горькая 
на вкус многолетняя трава семейства зонтичных, 
произрастающая в долинах и в высокогорьях, дости-
гает в высоту до 100–180 см. На Земле насчитыва-
ется более 130 видов этого растения. В Кыргызстане 
встречается 35 видов ферулы. Южные кыргызы на-
зывают это растение ак чайыр.

Население Ферганской долины использует фе-
рулу в медицине при лечении желудочных и язвен-
ной болезней. Отвар этого растения дают пить жи-
вотным, в частности коровам, чтобы вывести гли-
стов. Также это растение применяется для лече-

ния печеночницы. Больных животных выпасают при 
этом в тех местах, где растет ферула, но стараются 
не допускать, чтобы животные ели семена этого рас-
тения, так как они ядовиты.

Уй беде, лат. Trifolium (клевер). Однолетнее и 
многолетнее растение семейства Бобовых, достига-
ющее высоты 50–150 см. В природе существует более 
100 видов клевера. Клевер имеет большое значение в 
животноводстве, так как является хорошим кормом. 
Листья и плоды клевера содержат незаменимые ле-
чебные вещества, благодаря которым это растение 
широко используется в медицине. Клевер применя-
ют в народной медицине при лечении у людей желу-
дочно-кишечных заболеваний. Отмечено, что он так-
же способствует снижению уровня холестерина и са-
хара в крови, а также повышает гемоглобин. Его ак-
тивно применяют в ветеринарии.

Когда лошадь заболевает слепотой, жители Бат-
кенской области переводят больное животное на 
особую диету, основу которой составляет смесь кле-
вера и специально отловленных и измельченных 
ящериц. При такой диете животное активно потеет и 
идет на поправку, к нему возвращается зрение. При 
этом скотоводы отмечают, что если животные съеда-
ют много клевера, особенно если наедаются его на-
тощак, то их желудки раздуваются. Если не оказать 
при этом своевременную помощь, животное погиба-
ет. Чтобы вылечить животное от вздутия, скотово-
ды проделывают отверстие между ребрами вспучен-
ного животного и выпускают таким образом воздух.

Адырашман, лат. Peganum harmala (гарма-
ла). Растение семейства Парнолистниковые. Цветет 
обычно в мае — июне, его семена используют в каче-
стве лекарственного средства. По сведениям иссле-
дователя Э. А. Сарыкашкаева, когда у лошадей опу-
хают горловые железы и из носа идут выделения, 
кыргызы дают больным животным нюхать дым гар-
малы, что ведет к выздоровлению [7, с. 50].

Кыргызы используюти дым гармалы как бла-
говоние. Всадников и лошадей они при этом бла-
гословляют дымом гармалы, чтобы защитить их от 
сглаза. Такая практика окуривания применяется и 
перед началом и по окончании известной у кыргы-
зов конно-спортивной игры кок-бору. В прошлом по-
сле игры кок-бору некоторые кыргызы чтобы сберечь 
игроков-джигитов от сглаза и порчи; кроме того, об-
водили вокруг головы игрока разрезанным сердцем 
козла, специально забитого на игре [8, с. 204].

Антыз, карандыз, сарындыз, лат. Inula (девя-
сил). Многолетнее дикорастущее растение семей-
ства Астровых с ярко-желтыми цветками, выраста-
ющее до 1,5–2 м в высоту. Растение широко приме-
няется в народной медицине при лечении различ-
ных заболеваний людей. Его также активно исполь-
зуют для лечения болезней животных. Так, напри-
мер, девясил часто применяется при лечении ло-
шадей. После того как лошади поучаствуют в игре 
кок-бору, они сильно потеют, и если вовремя не при-
нять меры и не высушить животное, то они могут за-
болеть. В этом случае готовят отвар корня девяси-
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ла и дают его пить больному животному. Так как де-
вясил имеет горький вкус, отвар смешивают с дру-
гими видами лошадиного корма. Иногда для исцеле-
ния больной лошади ее обмывают отваром девяси-
ла. В народе есть поговорка: «Антыз бар жерде ат 
өлбөйт» («Где есть девясил, там конь не издохнет»). 
Отвар девясила дается лошадям и при заболевании 
чесоткой, при этом его разбавляют водой.

Собранные полевые материалы демонстриру-
ют глубокое знание кыргызами Ферганской доли-
ны окружающих их диких растений. На протяжении 
веков кыргызы знали, что мир растений важен для 
улучшения здоровья и лечения болезней. Они также 
знали, что среди растений есть ядовитые, которые 
вредят и людям, и животным. Упоминавшийся вы-
ше кыргызский мыслитель XIX–XX вв. Молдо Кылыч 
Шамыркан уулу в своем трактате «В устных настав-
лениях о ядовитых растениях» писал о полезных и 
вредных сторонах растений:

Кызыл-жашыл, сарала, 
Байчечекей ыраңы.
Уу коргошун, ак кодол
Малга жаман залалы.

Красный, зелёный, желтый
цветки подснежника,
Аконит белый
Вредят животному. 

Как отмечал далее мыслитель, животные, поеда-
ющие ядовитые растения, неизбежно погибают. При 
умелом использовании ядовитые травы, однако же, 
становятся лекарствами [5, 18].

Наряду с рациональными способами лечения 
животных у кыргызов Ферганской долины исполь-
зовались и иррациональные, а также целые комби-
нации рациональных и магических приемов. Напри-
мер, когда овца не подпускала для кормления своего 
новорожденного ягненка (говорят, что она не взяла 
своего ягненка), горсть ячменя обжаривали в горш-
ке, затем помещали это зерно в небольшой мешочек 
и клали его на лоб овцы. В таком случае, как счита-
ется, овца начнет кормить ягненка.

Также, когда корова слабеет, начинает часто спо-
тыкаться и терять вес, скотоводы дают ей мякоть 
сваренной кураги. Еще в древности люди отмечали, 
что абрикосы полезны при болезнях животных.

Кыргызы Баткенской области, в начале ХХ в. го-
товили кашу (атала) из жидкой муки, которой нати-
рали вокруг двери своей юрты. Те, кто видел такой 
знак, понимали, что скот этого хозяина заражен бо-
лезнью, и это был традиционный обряд, призванный 
избежать распространения неизлечимой инфекци-
онной болезни карасан, поражающей крупный ро-
гатый скот.

При укусе животного ядовитой змеей опухшее 
место укуса лекари кололи острой палкой (бигир) и 
прикладывали к ране вату. Вату при этом смачива-
ли соляным раствором или мочой мальчика. Счита-
лось, что соленая вата вытягивает яд из места укуса. 

Таким образом, развитое у кыргызов скотовод-
ство предопределило наличие у них различных при-

емов лечения болезней животных, в том числе с при-
менением дикорастущих трав. Большая часть этих 
приемов дожила до наших дней. Однако в послед-
ние годы наблюдается утрата населением этих важ-
ных знаний. Во многих местностях юга Кыргызстана 
уже забываются традиционные методы лечения бо-
лезней животных, которые ранее были важной ча-
стью народных знаний кыргызов. К сожалению, чис-
ло знатоков народных традиций в старшем поколе-
нии неуклонно уменьшается, а молодежь редко пе-
ренимает и использует эти традиции траволечения. 
Отметим и такой печальный факт, на который обра-
щают внимание и наши собеседники — знатоки кы-
ргызских традиций: на протяжении последнего сто-
летия в результате неправильного и расточительного 
использования растительной базы в Ферганской до-
лине разнообразие лекарственных растений значи-
тельно сократилось. Только сознательность, береж-
ливость, рациональный подход к природе позволят 
сохранить знания о лечебных свойствах растений, а 
также защитить сами растения.

A. M. Abdieva, V. E. Anarbekova, A. A. Asankanov, 
I. I. Nazarov, Ch.T. Satybaldyeva
The use of plants in the treatment of domestic animals among 
the Kyrgyz people of the Fergana Valley
Abstract. The article examines the traditional practices of 
treating Kyrgyz pets. Historically, within the framework of folk 
veterinary medicine, the Kyrgyz have developed a whole range 
of techniques aimed at treating sick or injured animals. At the 
same time, local plants were the main ones in this treatment. 
The information presented in the historical and ethnograph-
ic literature about the folk knowledge of the Kyrgyz, including 
those living in the southwestern part of the Ferghana Valley, in-
dicates a deep knowledge of the plant world by people. Kyrgyz 
folk healers very skillfully used flora in the treatment of various 
diseases and injuries of animals, demonstrating knowledge of 
the various properties of individual plants with medicinal prop-
erties. As part of the ethnographic research undertaken by the 
authors of this publication, information on the name and use 
of plants by Kyrgyz for the treatment of domestic animals was 
obtained and clarified. The information provided in the publica-
tion demonstrates the knowledge and practices of Kyrgyz peo-
ple in the treatment of domestic animals with plants. The high 
preservation of this branch of folk knowledge is due to the con-
sistently high role of cattle breeding, which remains and is cur-
rently the leading economic industry among the Kyrgyz living 
in the southern regions of Kyrgyzstan. At the same time, it can 
be noted that the processes of loss of entire branches of folk 
culture by the Kyrgyz people have intensified due to moderni-
zation. This circumstance underlines the importance of the re-
search undertaken by the authors of this work, aimed, among 
other things, at preserving the traditional knowledge of the 
Kyrgyz people in the field of veterinary medicine. Keywords: 
Kyrgyz, Kyrgyzstan, Ferghana Valley, traditional culture, tradi-
tional farming, cattle breeding, folk knowledge, folk veterinary 
medicine, animal diseases, national games, medicinal plants.
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Материальная культура алтайцев в контексте советской 
модернизации
Аннотация. В статье рассматриваются элементы традиционной культуры, которые сохранились 
и претерпели трансформации в советский период. Анализируются три основные сферы матери-
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В период с 1917 по 1991 г. в России произошли зна-
чительные политические и социальные преобразо-
вания, которые оказали существенное влияние на 
культуру коренного населения Горного Алтая. Этот 
период стал временем модернизации и индустриа-
лизации, которые принесли как положительные, так 
и отрицательные изменения в жизнь алтайского на-
рода. С одной стороны, в этот период происходило 
формирование новой советской культуры, которая, 
как правило, противоречила традиционным ценно-
стям и обычаям алтайцев. Внедрение новых идеалов 
и практик зачастую шло вразрез с многовековыми 
традициями, что вызывало сопротивление и недо-
вольство среди местного населения. Например, кол-
лективизация привела к разрушению традиционных 
кочевых пастбищ и принудительной оседлости ко-
ренного населения, что подорвало основу традици-
онной алтайской экономики и образа жизни.

С другой стороны, модернизация и индустриали-
зация привели к значительным изменениям в тра-
диционных формах хозяйствования и быта алтай-
цев. Тем не менее, несмотря на эти вызовы, неко-
торые элементы алтайской традиционной культуры 
удалось сохранить, например национальные обычаи, 
традиции и язык алтайского народа.

Таким образом, изучение материальной куль-
туры алтайцев в контексте советской модерниза-
ции позволяет глубже понять, как исторические про-
цессы формировали идентичность и культурное на-
следие этого народа. Важно учитывать, что, несмо-
тря на давление внешних факторов, алтайцы смогли 
адаптироваться к новым условиям и сохранить часть 
своего уникального культурного наследия.

В советский период традиционная культура ал-
тайцев воспринималась властями как пережиток 
прошлого, который мешал строительству нового 
общества. Термин «пережитки», возникший в Рос-
сии после Октябрьской революции 1917 г., в совет-
ской идеологии относился к элементам традицион-
ного общества, считавшимся устаревшими и несо-
вместимыми с новыми социалистическими идеала-
ми. К «пережиткам» относили религиозные верова-
ния, патриархальные отношения, феодальные остат-
ки и другие аспекты традиционной культуры, про-
тиворечившие официальной идеологии и политике 
и подлежавшие устранению на пути к построению 
коммунистического общества.

В период советизации, особенно в 1920–1930-е гг., 
в СССР проводилась политика культурной транс-
формации, включая территории, такие как Горный 
Алтай. Эта политика была направлена на ликвида-
цию пережитков традиционной социальной структу-
ры, которая считалась в своей основе эксплуататор-
ской или феодальной. В контексте Горного Алтая она 
включала борьбу против родовых традиций, которые 
воспринимались как препятствие на пути к созда-
нию нового советского общества.

Для достижения этой цели применялись актив-
ные меры, такие как агитационные кампании, обра-
зовательные реформы, а иногда и принудительные 
меры для изменения традиционного уклада жиз-
ни. Например, на Алтае были проведены кампании 
по ликвидации неграмотности, введению всеобще-
го образования и созданию колхозов, которые долж-
ны были заменить традиционные родовые общины. 
Были введены запреты на традиционные обряды и 
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обычаи, которые воспринимались как пережитки 
прошлого. Проводились специальные акции против 
традиционной одежды замужней женщины чегедек, 
против мужской прически кеjеге и т. д.

Целью всей этой политики было создание бес-
классового общества, основанного на принципах 
коммунизма, что требовало отхода от старых тра-
диций и создания новой социальной идентичности. 
Однако эта политика имела и обратную сторону, так 
как она часто велась силовыми методами и приво-
дила к разрушению традиционной культуры и соци-
альных связей.

Переходя к трансформационным процессам, в 
первую очередь нужно отметить, что традиционная 
культура населения Горного Алтая до 1930-х гг. осо-
бого преобразования не претерпела. Причинами та-
кой неизменности могут быть: 1) изоляция регио-
на, что позволяло сохранять традиционные образы 
жизни и культурные практики от внешних влияний; 
2) самобытность культуры — уникальные традиции 
и обряды, которые были глубоко укоренены в об-
ществе коренного населения и передавались из по-
коления в поколение; 3) сопротивление изменениям 
помогало сохранить их культурное наследие; 4) эко-
номическая самодостаточность, обусловленная тра-
диционным кочевым скотоводством, играла ключе-
вую роль в сохранении традиционной культуры на-
селения Горного Алтая. Это обеспечивало алтайцам 
не только материальные ресурсы, но и социальную 
стабильность, которая позволяла им сохранять свои 
обычаи и традиции в течение длительного времени.

Ключевым элементом в изменении традицион-
ного кочевого образа жизни алтайцев стала коллек-
тивизация. Этот процесс привел к значительным со-
циальным, экономическим и культурным изменени-
ям, особенно в отношении кочевого скотоводства, 
которое было основой их жизни. Ключевые изме-
нения включали социальную реорганизацию, пере-
ход к оседлому образу жизни, культурные измене-
ния. Коллективизация не только изменила экономи-
ческую основу алтайского общества, но и повлияла 
на их культурную идентичность, вызвав необходи-
мость адаптации к новым реалиям.

Преобразования в традиционном жилище
В 1930-е гг. коллективизация сельского хозяй-

ства сопровождалась массовым переходом коче-
вого и полукочевого населения на оседлость. Так, 
в 1937 г. из 11 258 алтайских кочевых и полукоче-
вых хозяйств 7808 перешли на оседлый образ жиз-
ни [1, с. 173]. В это время начали появляться первые 
оседлые поселения кочевников, хотя их было немно-
го; обычно они формировались вокруг сельсоветов, 
школ и библиотек [2, с. 123].

Переход большого числа людей к оседлому об-
разу жизни также оказали существенное влияние 
на традиционные типы жилищ т е л е н г и т о в. На-
пример, в 1920-е гг. теленгиты строили, как и а л -
т а й - к и ж и, деревянные многоугольные юрты 
(агаш айыл), или чертне, возле деревянных домов 
[3, с. 516]. Нужно отметить, что у кош-агачских те-

ленгитов войлочная юрта сохранилась, в отличие от 
алтай-кижи, у которых она исчезла в 20-е гг. XX в. 
[2, с. 91].

Переход к оседлости стал серьезным испытани-
ем для алтайцев, особенно для южных алтайцев, так 
как им пришлось приспосабливаться к новому ти-
пу жилья — деревянной избе с прямоугольным осно-
ванием и незнакомым очагом. Например, алтайцы, 
поселившиеся в таком доме у реки Каракол, стол-
кнулись с тем, что дым от костра заполнял помеще-
ние, из-за чего им пришлось вернуться к привычно-
му жилищу — юрте [2, с. 124].

Замена юрты избой подрывала традиционные 
взгляды на жилище с неизменным очагом в центре 
и строгим разделением аила на мужскую и женскую 
половины, с установленным порядком размещения 
продуктов и предметов обихода. Освоение нового 
непривычного жилища стало сложной проблемой 
для алтайцев-кочевников. Им было сложно понять, 
как размещать предметы обихода и определять муж-
скую и женскую половины жилища, что приводило к 
новой социальной проблеме [4, с. 8]. Более того, от-
сутствие навыков и должного опыта в строительстве 
изб приводило к тому, что в некоторых селениях «…
строили избы наспех, без крыши, без сеней, без пола 
и даже без печи. В таких избах было холодно, грязно, 
и люди снова возвращались в юрту» [5, с. 44].

К 1940-м гг. переход алтайцев на оседлость был 
практически завершен. Это время ознаменовалось 
возникновением колхозных и совхозных поселений, 
которые включали в себя культурно-просветитель-
ские учреждения и избы для колхозников, а также 
новый вид жилья — деревянные срубы.

Несмотря на интенсивное строительство дере-
вянных домов, в советский период в культуре алтай-
цев не наблюдалось полного отказа от традиционно-
го жилища — айыла. Например, в начале 1950-х гг. в 
южных скотоводческих районах: Онгудайском, Усть- 
Канском, Усть-Коксинском — сохранился кониче-
ский шалаш, покрываемый берестой или корой лист-
венницы. В Кош-Агачском и Усть-Коксинском райо-
нах в послевоенное время сохранилась вой лочная 
юрта [6, с. 114]. Однако их значение в повседневной 
жизни алтайца начало отходить на задний план. Они 
часто устанавливались рядом с деревянными дома-
ми и становились преимущественно летним жили-
щем [7, с. 102]. Для отдельных семей айыл по-преж-
нему оставался основным типом жилища [2, с. 124]. 
Старые типы жилища начали выполнять функции 
хозяйственной постройки (амбар, сарай и т. д.). Как 
правило, рядом со старым жилищем была выстрое-
на срубная четырехстенная изба, чаще без крыши, а 
с землей, насыпанной на потолок, но с окнами, де-
ревянным полом и печью. Такие участки не были 
обнесены забором. Новые дома строились без пла-
на, вразброс или довольно скученно. Однако в это 
время формировался новый вид современного ал-
тайского селения. Рядом с традиционным жилищем 
возникли новые избы и общественные учреждения, 
такие как школы, здания сельсовета, больницы, клу-
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ба, ветеринарного или врачебного пункта, магазины 
сельского потребительского общества, маслозаводы, 
колхозные амбары, склады, скотные дворы и другие 
новые постройки, которые начали придавать совре-
менному алтайскому селению новый вид, не имею-
щий ничего общего со старыми аилами, растянуты-
ми на несколько километров, с одинокими стоящи-
ми на большом расстоянии друг от друга юртами.

Кроме того, в контексте традиционного ското-
водства, отгонного животноводства, юрта продолжа-
ла выступать в качестве основного типа жилища на 
летних стоянках, обеспечивая мобильность и при-
способленность к условиям кочевого образа жизни.

В послевоенные годы, в период восстановления 
и развития сельского хозяйства, особенно в 1950-е гг., 
началось активное строительство двух-трехкомнат-
ных домов с кладовой, сенями и другими хозяй-
ственными постройками [2, с. 124]. Эти дома были 
огорожены жердями или штакетником, что обеспе-
чивало их безопасность. Это свидетельствует о зна-
чительном влиянии социально-экономических из-
менений на развитие жилищного строительства в 
этот период и о том, как строительство было ориен-
тировано на удовлетворение потребностей населе-
ния в комфортном и безопасном жилье.

В 1970-е гг. основным типом жилья стал четырех- 
и пятистенный дом с двускатной или четырехскат-
ной крышей, с сенями, рядом с которым стоит ко-
ническая или срубная юрта. В процессе социально- 
экономических изменений произошли существен-
ные изменения во внутреннем убранстве жилого 
дома и размещении домашней утвари. Так, вместо 
кожаных и деревянных сосудов появилась удобная 
стеклянная, фарфоровая, эмалированная, алюмини-
евая посуда, а также современная мебель, стираль-
ные машины, холодильники, электроплитки и утюги 
[8, с. 55]. Эти изменения свидетельствуют о влиянии 
технологического прогресса на бытовую сферу и об 
улучшении условий жизни населения.

В 1980-е гг. в селах Горного Алтая началось стро-
ительство домов по стандартным проектам, пред-
ставляющих собой двухквартирные или одноквар-
тирные срубные постройки, состоящие из трех или 
четырех жилых комнат, кухни и больших застеклен-
ных веранд. Окна в таких домах были большими, 
двустворчатыми, потолки — высокими. Внутренние 
стены комнат штукатурили и белили известью, а до-
щатые полы застилали покупными ковровыми до-
рожками. Такие дома мало отличались от городских 
квартир [9, с. 28]. Данный феномен связан с практи-
кой использования типовых проектов в строитель-
стве, что позволяло быстро и эффективно удовлетво-
рять потребности населения в жилье. Также следует 
отметить, что такие дома отражают социально- эко_
номические изменения в СССР в 1980-е гг., направ-
ленные на улучшение жилищных условий населения.

В 1980-е гг. появилась тенденция строить тради-
ционные юрты на приусадебных участках или рядом 
с домами. Стали устанавливаться традиционные ви-
ды жилищ, такие как юрты, многоугольные срубные 

айылы, модернизированные аланчики [9, с. 28]. Юр-
та стала полуфункциональной и стала использовать-
ся более широко, чем раньше. Новинкой стало ис-
пользование юрт в качестве своеобразных домов 
для приемов во время праздников и торжеств.

В середине 1980-х гг. в районных центрах, где раз-
меры приусадебных участков были ограничены 10 
сотками в соответствии с плановой застройкой, жи-
тели столкнулись с нехваткой территории для строи-
тельства традиционных многоугольных аилов. В свя-
зи с этим они стали строить дощатые летники, ко-
торые отличались простотой технологии строитель-
ства и относительно низкой стоимостью материалов 
по сравнению с многоугольными коническими аила-
ми, требующими специальных навыков и большого 
количества строительного материала [10, с. 28]. Не-
которые владельцы летников стремились организо-
вать внутреннее пространство своих жилищ в соот-
ветствии с традиционными нормами расположения 
вещей и предметов в аилах [11, с. 198].

Северные алтайцы, по сравнению с южными, 
смогли быстро адаптироваться к новым преобразо-
ваниям. Одной из важных причин является то, что 
они первые контактировали с русским населени-
ем [12, с. 41, 215], и даже в первой четверти XIX в. 
среди верхних к у м а н д и н ц е в  проживали рус-
ские. В это время села кумандинцев строились по 
типу русских селений, но постройки ставились бес-
порядочно, небольшими разбросанными группами 
[13, с. 116, 121]. В результате влияния русского укла-
да жизни традиционные землянки и юрты куман-
динцев уступили место более просторным четырех- 
и пятистенным домам. Кумандинцы также освоили 
строительство различных хозяйственных сооруже-
ний, включая амбары и бани [13, с. 121].

В культуре северных алтайцев по сравнению с 
южными элементы традиционного жилища слабо 
сохранились. Например, плетневое каркасное жили-
ще кумандинцев — урген уг — было распространено 
в степной и лесостепной зоне и бытовало в их куль-
туре вплоть до 1950-х гг. [3, с. 348–349]. Ч а л к а н ц ы 
и  т у б а л а р ы тоже быстро подверглись унифика-
ции в советский период. В отличие от южных алтай-
цев, которые пытались сохранить традиционное жи-
лище, всячески его модернизируя, тубалары отказа-
лись от традиционного жилища, предпочитая летние 
кухни из теса [3, с. 502].

Переход алтайцев от кочевого образа жизни к 
оседлости в середине XX в. стал значительным по-
воротным моментом в их культуре и повседневной 
жизни. Оседлость внесла существенные изменения в 
материальную культуру алтайцев, включая одежду, 
предметы быта и питание, а также оказала влияние 
на духовные аспекты их существования. Одним из 
наиболее очевидных изменений было жилище, ког-
да алтайцы перестали строить традиционные айылы 
и стали жить в деревянных избах.

Однако, несмотря на эти изменения, алтайцы 
смогли сохранить некоторые традиционные обычаи, 
связанные с жилищем. Например, при строительст-
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ве домов они продолжали ориентировать входную 
дверь на восток, что является отголоском древне-
тюркских верований, где восточная сторона ассо-
циировалась с жизнеутверждающей силой [9, с. 27]. 
Этот обычай сохранился и у чалканцев, для которых 
пространство напротив входа считается «чистым» и 
имеет особое значение [14, с. 28]. Кроме того, тра-
диционное жилище сохраняло свою актуальность и 
продолжало использоваться в повседневной жизни, 
что свидетельствует о важности сохранения тради-
ционных элементов жилища для поддержания куль-
турного наследия алтайцев и их традиционного об-
раза жизни.

Анализ изменения жилища алтайцев с 1930 по 
1985 г. показывает, что период советизации и кол-
лективизации сельского хозяйства привел к значи-
тельным преобразованиям в жилищном строитель-
стве. Переход кочевого и полукочевого населения 
на оседлость сопровождался строительством новых 
оседлых поселений и заменой традиционных жилищ 
на деревянные избы. Тем не менее алтайцы смог-
ли адаптироваться к новым условиям и сохранить 
некоторые элементы своей традиционной культуры, 
связанные с жилищем.

Трансформация традиционной одежды
Традиционная одежда, как правило, является от-

ражением многих аспектов жизни общества, вклю-
чая экономические, социальные и духовные. Одежда 
алтайского народа отражала их быт и приспособлен-
ность к экономическим особенностям и природным 
условиям местности. Она различалась в зависимо-
сти от возраста, пола и социального положения, а 
также от хозяйственного и этнокультурного уклада 
жизни северных и южных алтайцев.

Южные алтайцы вели полукочевой образ жиз-
ни, сочетая скотоводство с земледелием и охотой, в 
то время как на севере, помимо охоты и земледелия, 
активно развивались рыболовство и собирательство. 
Эти различия в образе жизни нашли отражение и в 
одежде: северные алтайцы предпочитали домашнее 
ткачество, используя коноплю (кендырь), лен (куде-
ли) и крапиву [15, с. 256]. Например, к у м а н д и н -
ц ы  использовали ткацкие станки, что позволяло 
им создавать разнообразные ткани, а ч а л к а н ц ы 
предпочитали охотничьи костюмы из войлока, иде-
ально подходящие для холодного климата северных 
территорий Горного Алтая и активного охотничьего 
быта [16, с. 233].

Нужно отметить, что одежда северных алтайцев 
начала раньше подвергаться влиянию русского на-
селения. Более состоятельные жители, особенно сре-
ди к у м а н д и н ц е в, ч а л к а н ц е в  и  т у б а -
л а р о в, перешли к одежде городского типа, шитой 
из дорогих фабричных материалов. В первой поло-
вине XX в. среди кумандинцев уже стало популяр-
ным носить одежду, выполненную в стиле одежды 
русских крестьян. Также распространилось исполь-
зование готовой одежды фабричного производства, 
которая отличалась повышенной практичностью и 
удобством [3, с. 353].

Традиционная культура населения Горного Ал-
тая до 1930-х гг. особых преобразований не претерпе-
ла. Процессы трансформации традиционной одежды 
начались с периода коллективизации, которая явля-
ется одним из основных факторов. В этот период бы-
ли допущены грубые действия по отношению к ал-
тайским традициям и обычаям. Это привело к лик-
видации старинной домашней утвари, жилищ, куль-
товых предметов и других атрибутов традиционной 
культуры [17, с. 7; 18, с. 24; 19, с. 403;]. Проводились 
кампании по устранению чегедека — традиционной 
верхней одежды замужней женщины у южных ал-
тайцев. Согласно традициям, женщина не должна 
была снимать чегедек после свадьбы всю жизнь и 
не могла без него показаться на глаза свекру и стар-
шему брату мужа [1, с. 173]. В рассматриваемый пе-
риод чегедек стал символизировать угнетенное по-
ложение женщин в семье. Отказ от его ношения был 
прежде всего частью борьбы с патриархально-родо-
выми пережитками, т. е. был символическим актом 
принятия нового образа жизни [20, с. 187].

В отличие от женщин Южного Алтая, где чеге-
дек имел особое значение, женщины Северного Ал-
тая чегедек не носили. Вместо него у них был холщо-
вый халат поверх платья. Стоит отметить, что жен-
щины севера и крещеные алтайки первыми перешли 
к ношению русской женской одежды: платка, блуз-
ки и широкой юбки, собранной в складки [15, с. 263]. 
Ч а л к а н к и  шапок не носили, а носили платки 
(плат) [14, с. 67], поэтому они с легкостью переняли 
культуру русского населения.

Несмотря на эти изменения, полного отказа от 
традиционной одежды не произошло. Традиционная 
одежда сохранялась главным образом в среде жи-
вотноводов. Пожилые женщины, хранительницы на-
родного промысла, продолжали шить традиционную 
одежду старинным способом [4, с. 8]. Более того, в 
условиях дефицита текстиля нецелесообразно было 
избавляться от чегедека, поэтому женщины нашли 
практичное решение — сохранить традиционный че-
гедек, переделывая его в соответствии с современ-
ными трендами: нижнюю часть оставляли как юбку, 
а верхнюю переделывали в жилет, тем самым соз-
давая новый вариант одежды, который был более 
практичным и отвечал меняющимся условиям жиз-
ни. В период 1940–1950-х гг. алтайки-колхозницы но-
сили длинную широкую юбку и короткую кофту, до-
бавляя украшения, которые придавали простому ко-
стюму национальный колорит. В частности, большой 
откидной воротник кофты был прострочен цветны-
ми шелковыми нитками и украшен рядами перламу-
тровых и стеклянных цветных пуговиц, а также би-
сером, обычно голубого и белого цветов. Кофта под-
поясывалась широким кушаком, на который надева-
лись подвесные украшения. Стоит отметить, что но-
вым элементом стали короткие ожерелья фабрично-
го изготовления, которые женщины начали носить 
[21, с. 45–46]. Этот пример подчеркивает важность 
сохранения традиционных элементов одежды и их 
адаптации к изменяющимся условиям жизни и ра-
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боты, а также свидетельствует о влиянии политиче-
ских и социальных изменений на культуру алтайцев.

Женская одежда, в отличие от мужской, в боль-
шей степени сохранила свои специфические алтай-
ские черты. Мужская одежда алтайцев с легкостью 
трансформировалась в это время. В период Совет-
ского Союза мужчины массово начали носить лег-
кую верхнюю одежду: пиджак, стеганую куртку-ват-
ник, пальто, которые можно было купить уже гото-
выми, а также одежду военного стиля — гимнастер-
ка, брюки-галифе. Во время Великой Отечественной 
войны костюм военного стиля быстро распростра-
нился по всему Горному Алтаю, включая районы, где 
проживало русское население. В послевоенный пе-
риод этот стиль мужской одежды стал господствую-
щим среди алтайцев [21, с. 25].

В советский период алтайцы использовали как 
традиционную одежду, так и готовую одежду город-
ского типа, которую можно было купить в магазинах. 
Однако национальная одежда, такая как шуба, шап-
ка и обувь, сохраняла свою актуальность, особенно 
среди работников животноводства, чья деятельность 
была связана с суровыми климатическими услови-
ями Горного Алтая. Одежда, изготовленная из нату-
ральных материалов, таких как шерсть и мех, обла-
дала хорошими теплоизолирующими свойствами и 
была оптимально приспособлена к местным клима-
тическим условиям [7, с. 103]. Более того, традици-
онная одежда скотоводов была лучше, чем покупная, 
адаптирована к местному климату и удобна при вы-
пасе скота.

В этот период алтайцы продолжали использо-
вать продукцию своих личных хозяйств для изго-
товления традиционных видов одежды, обуви, по-
крытия юрт (войлок), конского снаряжения. Соот-
ветственно, свою актуальность сохранила и тради-
ционная зимняя одежда, которая изготавливалась в 
семьях. Она отличалась строгой традиционностью в 
обработке материала и крое. Приверженность лиц 
старшего поколения к традиционной одежде, обуви 
и головным уборам способствовала их сохранению 
в быту [9, с. 30].

Мужская овчинная шуба в основном сохраняла 
традиционную форму, но ее длина уменьшилась. Это 
можно объяснить тем, что образ жизни южных ал-
тайцев изменился: если в прошлом они проводили 
большую часть времени верхом на лошади и длин-
ная одежда была для них более удобной, то с разви-
тием оседлости и расширением сельскохозяйствен-
ных работ, связанных с необходимостью много хо-
дить, длинная одежда стала неудобной [21, с. 26].

Такой же трансформации подверглась и женская 
шуба. Женская одежда алтайцев в большей степени, 
чем мужская, сохранила свои специфические алтай-
ские черты. Характерной чертой женской шубы яв-
лялась вышивка из цветных ниток, которой украша-
ется выступ левой полы [21, с. 47].

Стоит отметить роль алтайской шапки южных 
алтайцев. В этот период в культуре южных алтай-
цев овчинная шапка бычкак борук, верх которой по-

крывали тканью или шили из лапок лисицы, шку-
рок суслика, бурундука, с кистью из шелковых ниток 
на макушке, продолжала использоваться как в зим-
нее, так и летнее время [21, с. 26]. В культуре а л -
т а й - к и ж и  она была распространена до второй 
половины XX в., затем ее стали носить и теленги-
ты. Это может быть связано с тем, что традиционная 
одежда может быть более доступной или практич-
ной для местного населения. Более того, она не толь-
ко выполняет практическую функцию, но и является 
важным элементом культурной идентичности, кото-
рый передается из поколения в поколение.

Алтайская шапка повлияла и на культуру мест-
ного русского населения. Овчинная шапка стала ча-
стой вещью в повседневной жизни среди русских 
мужчин. Это подчеркивает значимость традицион-
ных элементов одежды в культуре и быту местного 
населения, которые сохраняются и адаптируются к 
современным условиям жизни.

Традиционный алтайский стиль одежды, вклю-
чающий покрой рубахи и штанов, сохранился в дет-
ской одежде, поскольку часто такая одежда по-преж-
нему шилась в домашних условиях.

Традиционная одежда южных алтайцев сохрани-
лась лучше, чем у северных алтайцев. Северные ал-
тайцы, которые первыми переняли русскую культу-
ру, со временем утратили элементы традиционной 
одежды. Например, в XX в. русское влияние на жизнь 
т у б а л а р о в  усилилось во всех сферах, в том чис-
ле и в отношении одежды и бытовых вещей. Появ-
ление в магазинах разнообразного ассортимента 
одежды, обуви и головных уборов фабричного про-
изводства привело к тому, что тубалары почти пере-
стали шить нацио нальную одежду [3, с. 504]. В бы-
ту северных алтайцев широко была распространена 
русская шапка- ушанка. Однако старые националь-
ные формы мужской одежды сохранились в промыс-
ловом костюме, наиболее приспособленном к усло-
виям охотничьего и орехового промысла [21, с. 26]. 
Это подчеркивает важность сохранения традицион-
ных элементов одежды в сочетании с их адаптаци-
ей к современным условиям жизни и работы и сви-
детельствует о тесной связи одежды с культурой и 
историей народов: одежда отражает их образ жизни 
и приспособление к окружающей среде.

Причин сохранения традиционной одежды ал-
тайцев несколько. Во-первых, традиционная одежда, 
адаптированная к климатическим условиям Горного 
Алтая, обладает функциональной эффективностью и 
продолжает отвечать потребностям местного насе-
ления в одежде, удобной для повседневной жизни 
и работы. Во-вторых, слаборазвитость легкой про-
мышленности в советский период приводила к де-
фициту товаров народного потребления [22, с. 39], в 
том числе и одежды. В этих условиях традицион-
ная одежда оставалась доступной и функциональ-
ной альтернативой, что способствовало ее сохране-
нию и распространению среди населения. В-третьих, 
традиционная одежда играет важную роль в обрядо-
вых церемониях и ритуалах алтайского народа. На-
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пример, при проведении свадебных церемоний т е -
л е н г и т ы  шьют шубы, чегедеки, головные уборы, 
изготавливают накосные украшения и другие атри-
буты [9, с. 30], что подчеркивает значение традици-
онной одежды в сохранении и передаче культурных 
традиций.

Таким образом, функциональная эффективность, 
доступность и культурная значимость традицион-
ной одежды способствовали ее сохранению в тече-
ние XX века, несмотря на значительные трансфор-
мации, вызванные коллективизацией, индустриали-
зацией, советской властью и изменениями в образе 
жизни и занятиях алтайского народа. Традиционная 
одежда продолжает играть важную роль в культуре 
и быту алтайского народа, отражая его националь-
ную идентичность и самобытность.

Материальная культура алтайцев, такая как оде-
жда, например шуба, не только была практичной в 
условиях кочевой жизни, но и являлась важным эле-
ментом культурной идентичности. В периоды по-
литической и экономической нестабильности, ког-
да государство не могло предложить альтернативу 
или поддержку, сохранение традиционных практик 
и предметов культуры становилось еще более зна-
чимым.

Таким образом, самодостаточность и сопротив-
ление изменениям были важными факторами, ко-
торые помогли алтайцам сохранить свою уникаль-
ную культуру вплоть до начала радикальных соци-
ально-экономических преобразований, вызванных 
коллективизацией.

Преобразования в культуре питания
Традиционная кухня алтайского народа основа-

на на мясных и молочных продуктах, которые явля-
ются основным источником питания для местного 
населения. Эти продукты питания имеют сезонный 
характер и обладают высокой калорийностью, что 
делает их идеальными для потребления в суровых 
климатических условиях Алтая.

В 1917 г. основу питания населения Горного Ал-
тая составляли традиционные продукты питания. 
Традиции питания коренных народов Горного Ал-
тая различалась в зависимости от места прожива-
ния и образа жизни. Алтайцы, которые вели кочевой 
и полукочевой образ жизни, в основном употребля-
ли молоко, мясо и лишь частично хлеб. В рационе 
северных алтайцев, в отличие от южных, преоблада-
ла рыбная пища. Северные алтайцы готовили блю-
да из рыбы в сушеном, вареном и жареном виде [15, 
с. 254]. Однако к у м а н д и н ц ы  не умели готовить 
рыбные блюда и заготавливать рыбу впрок и обыч-
но употребляли вареную свежую рыбу [13, с. 125]. 
Ч а л к а н ц ы, в отличие от кумандинцев, вялили ры-
бу путем горячего копчения, засушивали, солили и 
замораживали на зиму [14, с. 53].

Система питания алтайцев начала меняться еще 
с первой половины XIX в. в связи с активной дея-
тельностью Алтайской духовной миссии на террито-
рии Горного Алтая. Некоторая часть населения стала 
переходить на другую модель питания.

С установлением советской власти с первой по-
ловины XX в. в пищевом рационе местного населе-
ния стала расти доля зерновых продуктов [23, с. 5]. 
Это было связано с трансформациями в социально- 
экономической жизни и культуре, с новым укладом 
жизни алтайцев, с прибытием представителей раз-
ных народов, а также с ростом числа межнацио-
нальных браков, что в итоге привело к сглажива-
нию этнических особенностей, особенно в аспекте 
питания.

Исследование 1927 г., посвященное быту Горно- 
Алтайской автономной области, показало, что ал-
тайцы включали мясо в свой ежедневный рацион 
довольно часто. В более обеспеченных семьях мя-
со варили 3–4 раза в неделю, тогда как менее со-
стоятельные делали это 5–6 раз в месяц [23, с. 15]. 
Несмотря на значительное сокращение численности 
скота в период Гражданской войны, многие алтайцы 
продолжали регулярно употреблять мясо, что под-
тверждается данными этого летнего исследо вания.

Во второй половине XX в. рацион традиционно-
го питания алтайцев становился значительно разно-
образнее. Основу рациона стали составлять расти-
тельные и мучные продукты, такие как картофель, 
хлеб, овощи, разнообразные крупы и сладости. Нуж-
но отметить, что северные алтайцы, особенно чал-
канцы, уже XVIII–XIX вв. у русских купцов покупа-
ли сахар, муку, соль и крупы [14, с. 50]. В то же время 
традиционные национальные блюда, вроде чокчока 
и чучука, алтайцы стали готовить реже, иногда лишь 
по особым случаям. Регулярное потребление сыро-
го коровьего молока вошло в привычку, а также по-
явились новые виды блюд, например, творог и «ар-
чылу сарjу» с сахаром. Блюда, богатые крахмалом и 
углеводами, стали употребляться в больших количе-
ствах [23, с. 5].

С распространением огородничества, садовод-
ства и птицеводства рацион пополнился новыми 
питательными блюдами, при этом традиционные 
блюда сохранились [19, с. 400]. С 1933–1939 гг. уве-
личилось душевое потребление основных товаров: 
по хлопчатобумажным тканям — в 3,2 раза, по го-
товому платью — в 2 раза, по обуви — в 4,2 раза, 
по хлебу-муке, макаронам и крупе — в 7,3 раза [24, 
с. 25, 26].

В военные, послевоенные годы и периоды эко-
номической нестабильности, когда доступ к покуп-
ным готовым продуктам был ограничен, традици-
онная пища алтайцев всегда оставалась надежным 
источником питания. Благодаря своей практичности 
и адаптивности традиционная пища сохранилась и в 
советский период, продолжая играть важную роль в 
культуре и быту алтайского народа, несмотря на из-
менения в области питания.

В советский период в культуре северных алтай-
цев традиционная пища постепенно вытеснялась 
продукцией промышленного производства. Напри-
мер, тубалары существенно изменили свой раци-
он за счет покупных продуктов с развитием центра-
лизованной системы снабжения магазинов в XX в. 
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[3, с. 504]. В 20–50-е гг. XX столетия в культуре чел-
канцев в результате покупки промышленных това-
ров исчезли многие элементы традиционной мате-
риальной культуры, такие как жилище, одежда, пи-
ща, утварь и средства передвижения [3, с. 477]. Тем 
не менее северные алтайцы тоже сохранили элемен-
ты традиционной пищи.

Таким образом, несмотря на разнообразие но-
вых продуктов питания, традиции питания алтай-
цев в основном сохраняли традиционную пищу: 
талкан, кӧчӧ, аарчы, курут, чеген, пыштак, кай-
мак и т. д. [25, с. 22]. Например, для охотников бы-
ло предпочтительнее брать с собой на охоту продук-
ты традиционной пищи, такие как талкан, посколь-
ку он был более удобен в транспортировке и обла-
дал большей питательной ценностью, чем буханка 
хлеба. Талкан, сделанный из обжаренного и измель-
ченного зерна, был легким, компактным и мог долго 
храниться, что делало его идеальным выбором для 
длительных охотничьих походов. Это также помога-
ло сохранять связь с традиционными методами пи-
тания, важными для культурной идентичности ал-
тайцев. Употреб ление традиционной пищи отража-
ет устойчивость культурных традиций, несмотря на 
изменения, происходившие в тот период. Сохрани-
лись и способы приготовления, и способы хранения 
традиционных блюд. Например, традиционные ем-
кости для хранения, такие как кишки и внутрен-
ности животных, продолжали использоваться в со-
ветское время. Ярким примером являются теленги-
ты Кош-Агача, которые заготавливают масло, сли-
вая его в различные виды кишок, внутренностей ба-
ранов и коров [9, с. 30]. Таким образом, традицион-
ные методы заготовки и хранения пищи сохрани-
лись среди алтайского населения, несмотря на со-
временные изменения в образе жизни.

Сохранение традиционной пищи алтайцев в со-
ветский период объясняется ее высокой функцио-
нальностью по сравнению с продуктами питания, 
предлагаемыми государством. Во-первых, традици-
онная пища обладает высокой калорийностью, что 
позволяет ей обеспечивать длительное насыщение 
организма. Во-вторых, она удобна для переноски, 
что особенно важно во время сезонных мероприя-
тий, таких как охота и сенокос. В-третьих, тради-
ционная пища имела обрядовую функцию и игра-
ла важную роль в обычаях и обрядах алтайцев. Со-
ответственно, эти факторы способствовали сохране-
нию традиционной пищи в советское время.

Заключение
Несмотря на политику унификации, проводи-

мую советским государством, традиционная ма-
териальная культура алтайцев проявила устойчи-
вость и способность к развитию своих традицион-
ных аспектов, а также оказала влияние на местную 
русскую культуру. Это стало возможным благода-
ря культурному обмену, который происходил в ре-

зультате длительного и тесного контакта коренных 
жителей региона с другими этническими группами.

Сохранение и развитие традиционной матери-
альной культуры алтайцев, в частности традицион-
ной одежды и пищи, обусловлено их функциональ-
ной эффективностью и практичностью по сравне-
нию с товарами, предлагаемыми государством. Де-
фицит товаров легкой промышленности и ограни-
ченный выбор доступной продукции народного по-
требления способствовали тому, что население про-
должало использовать и создавать традиционную 
одежду как единственную альтернативу. Кроме то-
го, неспособность государства полностью удовлет-
ворить спрос на современную одежду также способ-
ствовала сохранению и популярности традиционной 
одежды среди южных алтайцев.

Традиционная пища обладает высокой калорий-
ностью, что позволяет ей обеспечивать длительное 
насыщение организма и адаптироваться к условиям 
подвижного образа жизни, что было особенно важно 
при сезонных перекочевках скота, охоте и сенокосе. 
Традиционная пища также имела обрядовую функ-
цию и играла важную роль в обычаях и обрядах ал-
тайцев, что придавало ей дополнительную ценность 
и значимость.

Даже в условиях жесткого политического кон-
троля многие обряды и традиции алтайцев изменя-
лись и адаптировались, сохраняя свою культурную 
устойчивость и значимость для идентичности сооб-
щества. Традиционная культура алтайцев в совет-
ский период не исчезла полностью, а сосуществова-
ла вместе с новой советской культурой, принимая 
скрытые формы и продолжая играть важную роль в 
жизни и самобытности алтайского народа.

В итоге алтайская культура в период с 1917 по 
1985 г. продемонстрировала устойчивость и способ-
ность к трансформации, успешно сочетая традици-
онные элементы с современными тенденциями и 
влияниями, несмотря на политические и экономи-
ческие процессы, происходившие в стране. Это сви-
детельствует о сильной идентичности и самобытно-
сти алтайского народа, способного сохранять и раз-
вивать свою культуру в меняющемся мире.

S. V. Anchina
The traditional culture transformation of the Altay people 
in the Soviet period
Abstract. This article examines elements of traditional culture 
that were preserved and transformed during the Soviet peri-
od. The components of traditional culture, such as material and 
spiritual culture are analyzed. In material culture, three main 
areas are considered: housing, clothing and food, in spiritual 
culture — rites and customs. The scientific significance of the 
work is that it makes an attempt for the first time to analyze 
the transformation of traditional culture of the Altay people in 
the Soviet period. Keywords: traditional culture, material cul-
ture, spiritual culture, Altaians, transformation, Soviet Altay, Al-
tay, Soviet period.
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Эпоха «брежневского застоя» по отношению к пре-
дыдущим периодам для Советского Союза характе-
ризовалась относительной стабильностью во всех 
сферах жизни страны, ростом материального бла-
гополучия граждан, временным улучшением уров-
ня жизни и отсутствием серьезных потрясений. Од-
нако экономические предпочтения властей в поль-
зу тяжелой индустрии в ущерб легкой промышлен-
ности со временем вызвали невосполнимую дис-
пропорцию, приведшую к необратимому кризису в 
1970–1980-е гг. Кризис ударил прежде всего по наро-
ду, а в повседневной жизни появились такие явле-
ния, как дефицит непродовольственных товаров ши-
рокого потребления и продуктов питания.

Наиболее четкую характеристику этого периода 
дает профессор Н. Лебина, которая отмечает, что ос-
новными чертами советского быта в эти годы явля-
лись «потребительская революция» и «вещизм», об-
ретшие уродливые формы в условиях плановой эко-
номики, резкого расслоения общества, роста дефи-
цита и «двойной морали» [1, с. 13].

В 1966–1985 гг. по количеству и структуре пита-
ния в расчете на душу населения в целом по СССР 
наблюдалось улучшение, несмотря на то, что тем-
пы прироста продукции сельского хозяйства СССР 
в 1971–1985 гг. по сравнению с периодом восьмой 
пятилетки (1966–1970) стали заметно снижаться. Из 
пяти лет (1971–1975) только один — 1973 год — был 
благоприятным для сельского хозяйства в природ-
но-климатическом отношении, а два года — 1972 и 
1975 — отличались небывалой засухой. Если в 1966– 
1970 гг. среднегодовой объем продукции сельского 
хозяйства увеличился на 21%, то в 1971–1975 — лишь 
на 13% [2, с. 439–440]. В 1970-е — первой половине 
1980-х гг. СССР в значительно большей мере стал ис-
пользовать продукты питания из личных подсобных 
хозяйств (мясная, плодоовощная продукция и т. д.).

В 1982 г. власть признала существующий в стра-
не экономический застой и была вынуждена на май-
ском пленуме ЦК КПСС принять решение о разра-
ботке «Продовольственной программы СССР на пе-
риод до 1990 г.». Программа должна была опреде-

лить новую стратегию партии в области сельского 
хозяйства, решить проблему с товарным дефицитом, 
а также улучшить рацион питания советского чело-
века [3]. В программе были четко прописаны нормы 
потребления для здорового сбалансированного ра-
циона питания (табл. 1).

Таблица 1
Планирование потребления продуктов питания 

в СССР на 1980–1990 гг. (на душу населения в год, 
кг) [4, с. 404]

Продукты 1980 г. 1985 г. 1990 г.

Мясо и мясопродукты 58 62 70

Рыба и рыбопродукты 17,6 18,7 19

Молоко и молочные продукты 314 318 330–340

Яйцо (шт.) 239 253 260–266

Растительное масло 8,8 10,4 13,2

Овощи и бахчевые 97 110 126–135

Фрукты и ягоды 38 49 66–70

Картофель 109 115 110

Сахар 44,4 44,9 45,5

Хлебопродукты 138 137 135

Согласно материалам табл. 1, программа стави-
ла задачу увеличить потребление мяса на душу на-
селения с 58 кг в 1980 г. до 70 кг в 1990 г., молока и 
молочных продуктов — с 314 до 340 кг, яиц — с 239 до 
266 штук. Планировалось увеличить среднее потре-
бление овощей и бахчевых культур — с 97 до 135 кг, а 
также фруктов и ягод — с 38 до 70 кг на душу населе-
ния в год. Для анализа степени реализации програм-
мы рассмотрим официальные общесоюзные дан-
ные по потреблению основных продуктов питания в 
СССР за указанные годы.

Сравнивая материалы таблиц 1 и 2, следует от-
метить, что установленные продовольственной про-
граммой нормы питания, за исключением потребле-
ния овощей и фруктов, были выполнены. Кроме того, 
отмечается тенденция роста потребления продуктов 
питания в расчете на душу населения в целом по Со-
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юзу. По сравнению с 1975 г. в 1980-е гг. увеличилось 
потребление рыбных, мясных, молочных продук-
тов, сахара. Резкое отставание имелось по потребле-
нию овощей и бахчевых, фруктов и ягод. Установ-
ленная научная норма потребления составила: ово-
щей и бахчевых — 145 кг на душу населения, фрук-
тов и ягод — 71 кг. Несмотря на положительную ди-
намику, потребление мясных и молочных продуктов 
не соответствовало положенной научной норме. При 
норме 86 кг мясной продукции на душу населения за 
год приходилось от 62 до 75 кг; вместо 404 кг молока 
и молочной продукции употреблялось за год 387 кг. 
Превышал норму потребления картофель — вместо 
положенных 97 кг употреблялось 106 кг.

Насколько была реализована программа на ме-
стах, можно судить по статистическим данным Ка-
рагандинской области. Рассмотрим потребление ос-
новных продуктов питания среди рабочих угольной 
промышленности нашего региона (табл. 3). Видна 
тенденция постепенного снижения количества по-
требления ряда продуктов питания. Основная при-
чина, которая фиксируется во всех отчетных доку-
ментах, — недостаточное снабжение через государ-
ственную и кооперативную торговлю. Практиче-
ски неизменным по сравнению с 1960-ми гг. оста-
лось потребление хлебопродуктов — 10–11 кг на 1 че-
ловека в среднем за месяц. В 1987 г. снизилось ду-
шевое потребление молочных продуктов по сравне-
нию с 1970 г. Существенная разница с установленны-
ми нормами была в потреблении овощей и фруктов. 
При общей установленной всесоюзной норме 146 кг 
на душу населения в год у рабочих угольной про-
мышленности Карагандинской области она не пре-
вышала 100 кг. Потребление фруктов было в 4 раза 
ниже установленной нормы. 

К середине 1980-х гг. все «успехи коммунизма» 
дали существенную трещину. Низкая эффективность 
экономики, гонка вооружений, колоссальные расхо-
ды на содержание атомного арсенала, бессмыслен-
ная война в Афганистане и т. д. привели к стагна-
ции во всех сферах общества. В стране начался по-
вальный товарный дефицит, из-за которого местное 
самоуправление практически во всех регионах было 
вынуждено принять меры по контролю за распреде-
лением продуктов питания в государственных мага-
зинах: в одних городах вводятся карточки и нормы 
потребления на широкий ряд потребительских това-
ров — от спичек, табачных изделий, водки до мыла, 
масла и сахара, в других — специальные удостовере-
ния, открывающие доступ к покупке определенно-
го набора товаров. Суть талонной системы, внедрен-
ной как вынужденная мера в СССР в 1987 г., заклю-
чалась в обеспечении населения минимально гаран-
тированным набором товаров. Причем за товар на-
до было не только заплатить, но и иметь на руках та-
лон, разрешающий его покупку. Парадокс заключал-
ся в том, что людям не всегда удавалось использо-
вать талон, так как товара просто не было в продаже.

Нами были обнаружены весьма интересные ар-
хивные материалы о структуре продовольственно-

го потребления населения Карагандинской области 
за 1989 и 1990 г. (табл. 4), которые свидетельству-
ют о резком снижении потребления основных про-
дуктов не только относительно норм, установленных 
академией питания, но и в целом в сравнении с дан-
ными табл. 3. В частности, сократилось потребление 
таких важных социальных продуктов, как хлеб, — со 
125,6 кг в 1987 г. до 96,2 кг в 1989 г.; мясной продук-
ции — с 87,4 кг в 1987 г. до 79,1 кг в 1990 г. Горожа-
нам стало не хватать молочной, рыбной, плодоовощ-
ной продукции, сахара и т. д. Талонная система бы-
ла предусмотрена только на мясо и мясную продук-
цию — всего 18 кг на 1 человека за год, или 1,5 кг на 
месяц; яйца — 120 штук (или 10 штук на одного че-
ловека в месяц); сахар — 12 кг (1 кг в месяц) и расти-
тельное масло — 2,4 кг (200 г в месяц). 

Таблица 2
Потребление основных продуктов питания в СССР 

(в среднем на члена семьи за год, в кг) [5]

Продукты

Нормы 
питания 
ИПАМН 
СССР, кг

Годы

1975 1980 1985 1990

Мясо и мясопродукты  86  57  58 62 75

Рыба и рыбопродукты 23,7 16,8 17,6 18 20,4

Молоко и молочные 
продукты

404 316 314 325 387

Яйца, шт. 298 216 239 260 297

Овощи и бахчевые 145  89 97 102  89

Фрукты и ягоды  71  39 38 48  35

Картофель  97 120 109 104 106

Сахар и кондитер-
ские изделия

40,7 40,9 44,4 42,2  47

Хлебные продукты 121 141 138 133 120

Таблица 3
Потребление основных продуктов питания 

рабочих угольной промышленности 
в Карагандинской области в 1970 по 1987 гг. 

(в среднем на члена семьи за год, кг) [6]

Продукты 1970 
г.

1975 г. 1983 
г.

1987 г.

Мука и хлеб в пересчете 
на муку

136,2 131,2 130,6 125,6

Картофель 101,3  99,5 85,4 78,6
Овощи и бахчевые  99,8  97,5 91,2 90,3
Фрукты и ягоды  25,2  22,5 22,4  27
Мясо и мясопродукты  66,5  78,3 84,4 87,4

Рыба и рыбопродукты   9,5   9,5  9,5  9,3

Молоко и молочные 
продукты (включая жи-
вотное масло)

411,8 412 398,8 392,3

Масло растительное 
и другие жиры

  8,6   8,8  8,8  8,2

Яйца, штук 269,1 232 232 229

Сахар  22,6  21,1 19,1 18,2
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Вспоминает о талонах жительница Караганды 
Ахметова Зубайра: «В конце 1980-х годов я работа-
ли фасовщицей в Гастрономе. Дефицит был на все. 
Прилавки пустые. Мне просто нечего было расфа-
совывать. Любой товар, который мы получали, лю-
ди просто сметали за считанные минуты. Тогда бы-
ли талоны на масло, сахар, чай, мясо и мясные кон-
сервы, макаронные и кондитерские изделия. Строго 
по талону, и часто со скандалом, люди получали та-
бак и алкоголь. Те, кто особо не пил, обменивался та-
лонами на мыло и стиральный порошок. Сами по се-
бе талоны выглядели просто — были отпечатаны на 
простой бумаге с серийным номером, где подписы-
вался товар и месяц с годом» [8].

Участник интервьюирования Ирина Ивановна 
Тротно (1969 г. р.): «С талонами я впервые столкну-
лась в 1990 г., когда после окончания училища нача-
ла работать. На работе профком выдавал нам ежеме-
сячно талоны на продукты, на водку, на сигареты. Так 
как я не курила и не пила, я обменивалась с соседя-
ми на продукты, в общем, выживали как могли» [9].

Вспоминает Надежда Евгеньевна Витюк: «Имея 
те же самые талоны, не всегда можно было прий-
ти в магазин и отовариться. Не было этого свобод-
но. Брали то, что было. Например, дали палку варе-
ной колбасы, о копченой даже и речи не было, и то 
слава богу» [10].

Таким образом, питание в 1980-е гг. имело рез-
кую тенденцию к сокращению потребления основ-

ных продуктов и существенно отличается от данных 
за 1960–1970-е гг. 

О продуктовом дефиците в годы перестройки 
можно судить по воспоминаниям горожан. В частно-
сти, З. Ахметова вспоминает: «К продуктам первой 
необходимости доступ имели все категории населе-
ния, а вот к деликатесам — избранные. К избранным 
относились „нужные люди“ — это могли быть род-
ственники, начальство, работники органов, санэпид-
станций, народные контролеры, которые отоварива-
лись „из-под прилавка“. Особенно влиятельные были 
те люди, которые по блату могли „достать“ делика-
тесную рыбу, лучшие сорта кофе, чая, коньяков, кон-
фет и т. д.» [8].

В шахтерской семье Жунусовых основными про-
дуктами питания были рожки, яйца, все молочное. 
Респондент вспоминает: «Мясо в основном брали 
в магазине. На базаре домашнее мясо брали очень 
редко, не каждый день, потому что не принято бы-
ло на базарах отовариваться часто. Тем более в Ка-
раганде их было не очень много. Овощной продук-
ции было много. Насчет фруктов я бы не сказал, что 
их было много. Но овощные магазины были полные 
картошкой, морковью. В 1970-е годы было можно 
приобрести и халву, и сладкое. Ну и конфеты, хотя 
они тоже были в дефиците. В 1980-е вообще во всем 
начался дефицит» [11].

Вспоминает Людмила Анатольевна Бурки-
на (1971 г. р.): «В годы перестройки жилось, конеч-
но, очень тяжело. У нас была скромная семья, хо-
тя папа был шахтером. Рацион был обычный. Утром 
всегда молочная каша. Молочные продукты мы упо-
требляли постоянно, хотя приходилось выстаивать 
большие очереди. Мама меня посылала в магазин, 
чтобы купить молоко, которое тогда продавали в бу-
тылках. На обед у нас обязательно был суп и второе 
какое-нибудь. В целом я очень любила сырокопче-
ные колбасы, но мы их покупали только на празд-
ники. Не всегда могли себе позволить купить фрук-
ты. К примеру, апельсины — это было только лаком-
ство на Новый год. Сыры тоже не покупали, так как 
это было дорого. Красную икру — тем более» [12].

Хотелось бы отметить, что в 1980-е гг. очере-
ди стали массовыми, что отмечается респонден-
тами. В частности, Тлеухан Жунусов вспоминает: 
«Очереди были всегда. Но наиболее трудно с этой 
проблемой, то есть самые жестокие очереди появи-
лись в 1980-е гг., когда было невозможно что-то ку-
пить. Люди с утра занимали, ждали привоза про-
дуктов. К вечеру их привозили. Все в этих очере-
дях давились, в основном не было сосисок, колбас-
ных изделий, мяса. Мясо тогда вообще не было в со-
временном понимании каждодневно, были супнабо-
ры. И люди с работы до закрытия магазинов стояли 
в очередях. Если кто-либо смог набрать на несколь-
ко дней, или они там вставали всей семьей, наби-
рали по пять, по шесть человек, можно было и не 
каждый день стоять в очередях. В нашей семье кто 
был выходной, тот и занимал очередь по возможно-
сти» [11].

Таблица 4
Потребление продуктов питания в сопоставлении 

с пищевыми рационом, рекомендуемый для 
населения КазССР институтом питания Академии 

наук СССР (на члена семьи в год) [7, л. 4]

Наименование 
продуктов

Пищевой 
рацион, 
рекомен-
дуемый 
институ-

том

Фактиче-
ски потре-

блено, 
кг

Предусмо-
трено по 
талонной 
системе 
на 1 чел. 
в 1991 г.1989 г. 1990 г.

Хлебные продукты 124,0 96,2 98,6 —

Мясо и мясопро-
дукты в пересчете 
на мясо

 67,0 82,4 79,1 18,0

Молоко и молоч-
ные продукты в 
пересчете на мо-
локо

352,0 342,6 337,4 —

Яйца, шт. 224,0 199 194 120

Рыба и рыбопро-
дукты

  9,1 8,7 8,1 —

Сахар  32,0 17,6 19,4 12,0

Масло раститель-
ное

 16,0 3,3 3,7 2,4

Картофель  67,0 83,5 83,7 —

Фрукты, ягоды и 
виноград в пере-
счете на свежие

 65,0 31,1 35,2 —
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Респондент Бахыт Куртбаева отмечает: «Очере-
ди были ужасные, продукты выдавали только после 
пяти. Масло, помню, выдавали по полкилограмма на 
руки, это буквально ничего для большой семьи. В об-
щем, приходилось стоять в очереди всей семьей по 
2–3 часа за полкилограмма мяса, за килограмм кол-
басы и т. д. Особенно тяжко с очередями было в 
1990-е гг. Длинные и бесконечные очереди, нехват-
ка продуктов — это было тяжело. Когда некому бы-
ло стоять в очередях, приходили после работы, и ес-
ли доставалось что-то, было очень радостно. Магази-
ны работали до 8 вечера, и если я успевала после ра-
боты что-то взять, считалось, что этот день был удач-
ный. Если не успевали, приходилось питаться други-
ми продуктами, какие были дома: овощные супы, ка-
ши и т. д. Но чаще всего мы старались закупить про-
дукты в субботу или в воскресенье» [13].

Аналогичное мнение было высказано другим ре-
спондентом, О. Потаповой: «Большие очереди были 
к 1980-м годам. Конечно, всем не нравилось стоять в 
очереди за курицей или за уткой после работы. Как-
то я ночью 1 мая заняла очередь. Ночь простояла, и 
в итоге мне ничего не досталось» [14].

Об острой нехватке продуктов питания свиде-
тельствуют различные отчетные материалы, сводки 
и выступления. 

В 1984 г. в министерство торговли КазССР по-
ступила информация о выполнении плана экономи-
ческого и социального развития Карагандинской об-
ласти от начальника управления торговли Л. А. Ки-
ма. В своем отчете он констатирует причины невы-
полнения плана розничного товарооборота: во-пер-
вых, недостаточность товарных ресурсов, во-вторых, 
высокие розничные цены, в-третьих, низкая поку-
пательская способность населения из-за отсутствия 
заработной платы [15, л. 123]. Кроме того, в отчете 
отмечается, что круглый год ощущался недостаток 
кондитерских изделий, мясопродуктов, водки, шам-
панского, молочных продуктов, муки высшего сорта, 
крупы, бобовых.

В июле 1988 г. на активе в обкоме партии го-
ворили об острой нехватке государственных продо-
вольственных ресурсов, снижении поставок мяса и 
птицы, молокопродуктов, животного масла, овощей 
и картофеля, рыбы. Выступающий назвал причину 
этой проблемы — недостаточность развития матери-
альной базы пищевых предприятий. В силу этого не 
удовлетворялся спрос на отдельные товары местно-
го производства: на хлеб ржаной — на 70%, хлеб бо-
родинский — на 50%, бараночные изделия — на 75%, 
колбасные изделия — на 60%, молоко фасованное — 
на 65%, кисломолочную продукцию — на 70%, пиво — 
на 89% и т. д. [16, л. 109].

Для улучшения продовольственной ситуации 
принимались всевозможные меры на местах. К при-
меру, в целях рационального использования мяс-
ных и молочных продуктов был увеличен выпуск не-
жирной продукции, такой как как кефир 1% жирно-
сти, молоко белковое, сметана 10%, колбасные изде-
лия из нефондового сырья. Было увеличено произ-

водство мяса в подсобных хозяйствах, работающих 
на пищевых отходах. В магазинах госторговли были 
организованы специальные отделы по торговле ко-
миссионным мясом и мясопродуктами. Планирова-
лось открытие двух цехов по производству полуфа-
брикатов, кондитерских и кулинарных изделий [16, 
л. 108–109]. 

Снабжение городского населения области про-
довольственными и непродовольственными товара-
ми осуществлялось через сеть магазинов. В 1975 г. в 
городах области функционировали 174 продоволь-
ственных магазина, из них с универсальным ассор-
тиментом — 54, хлебных — 30, молочных — 8, овощ-
ных — 37, прочих — 45, а также 134 непродоволь-
ственных магазина, в том числе: 17 швейных, 23 по-
судохозяйственных, 19 обувных, 75 прочих, итого 308 
[17, л. 289].

В 1976 г. было 177 продовольственных магазина, 
из них с универсальным ассортиментом — 56, хлеб-
ных — 30, молочных — 8, овощных — 37, прочих — 46, 
и 135 непродовольственных магазинов, в том числе: 
17 швейных, 23 посудохозяйственных, 19 обувных, 76 
прочих. Итого — 312 [17, л. 107].

В 1976 г. комиссионную торговлю автомобилей 
и мотоциклов с колясками осуществляли 5 магази-
нов: хозрасчетный магазин № 52 г. Караганды, хоз-
расчетный магазин № 22 г. Темиртау, хозрасчетный 
магазин №7 г. Абай, хозрасчетный магазин № 7/2 
г. Сарани, хозрасчетный магазин № 9 г. Шахтинска. 
[17, л. 108].

Согласно данным управления торговли, в 1978 г. 
функционировал 181 продовольственный магазин, 
из них с универсальным ассортиментом — 57, хлеб-
ных — 30, молочных — 8, овощных — 38, прочих — 48, 
а также 137 непродовольственных магазина, в том 
числе 18 швейных, 22 посудохозяйственных, 19 обу-
вных, 79 прочих, итого — 318 [17, л. 98].

Продукты питания большей частью приобретали 
в государственных и кооперативных магазинах. До-
ля покупок продуктов питания у частных лиц соста-
вила 14,4%, из них наибольший процент приходит-
ся на овощи, бахчевые — 31,2%, картофель — 30,9%, 
фрукты и ягоды — 30,2%, мясо — 30,2% [18, л. 18].

Средние цены государственной и кооперативной 
торговли на продукты питания, такие как мясо, са-
ло, масло, отличаются от рыночных цен. Цены на мя-
со, сало, масло, колбасные изделия заметно повыси-
лись в связи с тем, что государственная торговля не 
удовлетворяла потребности населения, поэтому лю-
ди были вынуждены покупать их в кооперативной 
торговле, где цены были выше: например, в 1987 г. 
средняя цена 1 кг говядины составила 3 руб. 34 коп., 
на рынке — 4 руб. 84 коп. [18, л. 19]. 

Существенные изменения произошли в 1989 г., 
когда цены на колхозном рынке в сентябре возрос-
ли: на морковь — на 50,0%, чеснок — на 75,0%, ябло-
ки — в 3 раза, на баранину — на 11,1% по сравнению 
с сентябрем прошлого года [19, л. 61].

В 1990 г. средние цены колхозного рынка возрос-
ли по сравнению с прошлым годом по картофелю на 
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25,5%, по говядине — на 12,2%, по свинине — на 11,7%, 
по баранине — на 7,3%, по сметане — на 13,1% [7, л. 4].

Опрос среди респондентов также показал, что 
товары в основном приобретали в магазинах. Вспо-
минает Тлеухан Жунусов: «В основном покупали в 
магазинах. В колхозных рынках брали очень редко, 
потому что туда надо было ехать. И как-то не приня-
то было на рынках отовариваться. Тогда базары ра-
ботали не так, как сейчас. Это не было распростра-
нено. Помню, был рынок в Михайловке и, по-моему, 
в старом городе. Больше рынков не помню. На рын-
ках даже была выше цена, чем в магазинах [11]. 

Респондент Бахыт Куртбаева отмечает, что про-
дукты приобретали «в основном в магазинах, база-
рами пользовались, но редко, потому что базаров 
было мало. Это в Михайловке был базар, и в прин-
ципе на базар мы не ездили, потому что нам хватало 
продуктов именно закупить в магазине. Цены и там 
и там были приемлемые» [13].

К сожалению, большая часть продовольственных 
товаров первой необходимости постоянно поступала 
с перебоями либо вообще отсутствовала. Если такие 
товары поступали, то их вмиг разбирали. К примеру, 
из годового отчета областного управления торговли 
за 1988 г. следует, что в ходе проверки 7 магазинов 
Кировского пищеторга было установлено отсутствие 
достаточного ассортимента товаров — не хватало от 
трех до 7 наименований [16, л. 80]. Так, в магазине 
№ 55 на момент проверки отсутствовали в продаже 
шоколад двух наименований, кисели плодово-ягод-
ные двух наименований, кофе-напитки двух наиме-
нований, булочные изделия, минеральная вода, мы-
ло туалетное четырех наименований, сухие молоч-
ные смеси двух наименований [16, л. 81]. Аналогич-
но в магазине № 41 отсутствовали в продаже консер-
вы плодово-ягодные двух наименований, кофейные 
напитки двух наименований, крахмал, рыба одного 
наименования. В большинстве проверенных магази-
нов нарушался график завоза хлебобулочных изде-
лий и молока [16, л. 81].

Из-за периодического отсутствия необходимых 
продуктов питания людям приходилось докупать 
продукты на колхозных рынках по значительно бо-
лее высокой цене. В Караганде, Шахтинске, Абае, Те-
миртау, Балхаше функционировали крытые рынки. 
Колхозные рынки периодически заключали догово-
ры с совхозами области на привоз и продажу сель-
хозпродуктов. С целью повышения товарооборота на 
рынках проводились всевозможные ярмарки [20, л. 
7]. К примеру, в 1985 г. удельный вес поступления 
продуктов питания с рынка ко всем купленным про-
дуктам в среднем на семью рабочего промышлен-
ности составлял: картофеля — 16,5%, овощей, бахче-
вых — 12,5%, фруктов, ягод — 10,4, мяса и мясопро-
дуктов — 19,3%, молока и молочных продуктов — 1,6%, 
яиц — 8,1%. [21, л. 102–108]. В 1989 г. ситуация резко 
изменилась из-за всеобщего дефицита. Из расходов 
на продукты питания доля расходов на их покупку у 
частных лиц в среднем у одной семьи составила: по 
хлебным продуктам — 4,2%, картофеля — 41,7%, ово-

щей и бахчевых — 45,3%, фруктов, ягод — 39,9%, мя-
са и мясопродуктов — 16,5%, яиц — 5,6%, молока и мо-
лочных продуктов — 5,7%, сахара и кондитерских из-
делий — 2,4%. [19, л. 59–62]. В 1990 г. доля колхозного 
рынка в покупках населением овощей и бахчевых со-
ставляет 45,4%, фруктов и ягод — 34,2%, картофеля — 
46,3%, мяса и мясопродуктов — 15,2% [7, л. 4].

Не устраивало население и качество продук-
тов. В 1988 г. в городе Караганде областным управ-
лением статистики было проведено единовременное 
анкетное обследование «О спросе населения на хлеб, 
хлебобулочные и макаронные изделия». Результаты 
показали, что из 351 опрошенных семей 53,0% ка-
чество хлеба и хлебобулочных изделий не удовлет-
воряло. Кроме качества, 53,2% семей не удовлетво-
рял ассортимент. На вопрос, «есть ли необходимость 
в повышении цен на хлеб и хлебобулочные изделия», 
93,7% семей ответили «нет» и 6,3% семей на повыше-
ние цен были согласны при условии улучшения каче-
ства. У 49,4% семей были случаи порчи хлеба, из них 
по причине плохого качества хлеба — у 93,7% семей, 
по причине излишков — у 6,3% семей. 47,9% семей 
считали необходимым увеличить число дежурных 
хлебных магазинов. Аналогичное анкетирование бы-
ло проведено по макаронным изделиям. Из числа 
опрошенных семей ассортимент макаронных изде-
лий не удовлетворял 64,1%, качество — 49,6%, расфа-
совка — 32,5%. Качество не удовлетворяло по причи-
не развариваемости и низкого сорта муки [19, л. 29].

Дефицит наблюдался не только в сфере продо-
вольственных товаров. В годовом отчете за 1984 г. от-
мечается резкое снижение реализации мебели, ков-
ровых, хрустальных изделий [15, л. 123]. В течение 
1984 г. в торговле возникали периодические сбои в 
поставке отдельных марок магнитофонов, телевизо-
ров, холодильников, из одежды дефицитом были со-
рочки, школьные костюмы, спортивки, костюмы, об-
увь, пальто и т. д. На объем реализации товаров вли-
яли также отсутствие какого-либо разнообразия и 
однотипность фасонов [15, л. 123].

В 1988 г. в ходе проверок непродовольственных 
магазинов были выявлены такие факты, как недо-
статочный ассортимент товаров, нарушение графи-
ков завоза товаров первой необходимости. Так, в 
магазине № 72 х/р дирекции «Детские товары» по 
состоянию на 12 июля 1988 г. отсутствовали това-
ры 9 наименований — халаты х/б, пеленки, пододе-
яльники детские, коляски и т. д. В магазине «Сауле» 
О. Д. «Одежда» в отделе хлопчатобумажные платья 
отсутствовали в продаже 15 наименований товаров, 
в том числе платья х/б производства Гориса, Еревана, 
Джамбула, Тбилиси, Усть-Каменогорска, юбки и пла-
тья производства Алма-Аты и другие товары. В отде-
ле «Моющие средства — сувениры» этого же магази-
на отсутствовали 5 наименований товаров [16, л. 81].

В отделе «Текстильно-галантерейный» магази-
на «Сауле» О. Д. «Одежда» в продаже отсутствова-
ло 31 наименование товаров. В магазине № 10 в от-
деле кожгалантереи Карагандинского гормпромтор-
га отсутствовали в продаже 9 наименований това-
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ров в связи с тем, что на длительное время, т. е. на 
1–6 июля, склад был закрыт на ревизию. В магази-
не № 10 «1000 мелочей» О. Д. «Хозтовары» отсутство-
вали в продаже 12 наименований товаров [16, л. 81].

Несмотря на то, что степень удовлетворения по-
требностей в продукции легкой промышленности 
заметно повысилась, она все же оставалась низкой 
и к концу 1980-х гг. По-прежнему сохранялся дефи-
цит более дорогих и качественных тканей (шелко-
вых и шерстяных). Вспоминает старожил города Ка-
раганды З. Ахметова: «В конце 1980-х годов наблю-
дался острый дефицит на модную, высококачествен-
ную одежду и обувь. Магазины оставались перепол-
ненными немодной и некачественной одеждой и 
обу вью, а за импортными изделиями выстраивались 
огромные очереди. Низкий был ассортимент на дет-
скую одежду и обувь. Было тяжело найти и купить 
детские колготки, шубу или пальто, зимнюю обувь 
и сандалики. Практически отсутствовали в продаже 
мужские меховые шапки. Их можно было приобре-
сти только на блату или на вещевых рынках по очень 
высокой цене» [8].

Респондент Ирина Тротно вспоминает: «В те го-
ды я была студенткой. Родители как могли старались 
мне покупать вещи по блату, ведь в магазине этого 
не было. К примеру, те же модные джинсы, хорошие 
куртки, кофты, обувь» [9].

По данным единовременного обследования цен 
в декабре 1990 г. на так называемом черном рын-
ке на сапоги зимние девичьи (государственная цена 
95 руб.) спекулятивная цена составляла 370 руб., са-
поги мужские зимние стоили 85 руб., спекулятивная 
цена — 200 руб., туфли нарядные — 65 руб., спекуля-
тивная цена — 220 руб. [7, л. 8].

Вспоминает Бахыт Куртбаева: «В те годы счита-
лось модно носить югославские, чехословакские са-
поги. Редко когда можно было их купить в магази-
нах. В основном из-под прилавка по знакомству. Де-
фицитом считались польские и румынские мужские 
костюмы. Среди молодежи большую популярность 
имели джинсы, они стали чуть ли не эталоном мо-
ды. Если у тебя были джинсы „Montana“, то ты был 
на пике моды. И девчонки засматривались на те-
бя больше, да и сам себя ты чувствовал красивее и 
удачливее. Однако власть считала, что джинсы — это 
западная и негативная культура, и поэтому их не бы-
ло в продаже. Джинсы можно было купить только у 
фарцовщиков на рынках по очень бешеным деньгам 
(200 руб.)» [13].

Система общественного питания в 1970-е гг. су-
щественно расширилась. В частности, при управле-
нии торговли города Караганды функционировали: 
Ленинский, Октябрьский, Кировский, Советский пи-
щеторги, Облплодовощторг, Горпромторги, «Гастро-
ном», «Одежда», «Хозтовары», универмаг, «Продтова-
ры», а также два треста столовых [22, л. 27]. В ве-
дении Темиртауского управления торговли находи-
лись: Первый трест столовых, Спецтрест столовых, 
Первый и второй пищеторг и горпромторг [22, л. 28], 
в городе Балхаш — трест столовых, горпромторг и 

горпищторг [22, л. 28]. В городе Абай был создан 
только горторг, тогда как в Шахтинске функциониро-
вали Горторг и трест столовых [22, л. 28 об.], в городе 
Джезказган — Горпищторг, горпромторг и трест сто-
ловых [22, л. 29]. 

В 1979 г. система общепита города Караганды 
состояла из 312 объектов. Среди них столовые (132), 
рестораны (5), кафе (15), закусочные (12), буфеты 
(143), 1 пивной бар [23, л. 194]. Любили горожане по-
сещать и кафе. Вспоминает респондент А. Оспано-
ва: «Мы с мужем обязательно в воскресенье ходи-
ли в кафе при кинотеатрах. В городе были киноте-
атры Ленина, Юбилейный, которые только откры-
лись. Мы специально ходили туда пораньше и обя-
зательно сидели в кафе. Там и сладкое, и могли по-
зволить себе пиво взять, мороженое, пирожное, и 
лимонад попить. А потом начинался фильм, и мы 
уходили на него. А вот в кафе мы ходили каждую 
неделю, когда дети были маленькие, мы ездили в 
парк обязательно: там было кафе „Парус“, их фир-
менное корейское блюдо „кукси“, которое подава-
лось в горячем виде. Очередь была большая, но мы 
все равно стояли» [24].

В 1981 г. Карагандинским трестом столовых и 
ресторанов была проведена работа по улучшению 
организации обслуживания в предприятиях обще-
ственного питания, повышению качества выпускае-
мой продукции, внедрение прогрессивных форм об-
служивания, диетического питания. В тресте была 
проведена работа по переводу всех предприятий на 
комплексное снабжение полуфабрикатами, которые 
ежедневно завозили с мясокомбината, рыбзавода и 
плодовощторга [25, л. 5].

Популярным считалось проведение при столо-
вых и ресторанах выставок разной тематики с кра-
сочным оформлением и подбором праздничных ко-
стюмов. Для популяризации национальных блюд 
проводились декады и дни национальной кух-
ни. В эти дни интерьеры залов оформлялись в нацио-
нальном стиле, выпускался бюллетень «Особенности 
национальной кухни», составляли специальное ме-
ню с национальными блюдами [25, л. 5].

Наряду с этим в ресторанах и кафе проводились 
дискотеки, тематические вечера, а также принима-
лись заказы на проведение торжеств и свадеб. Прак-
тиковалось обслуживание различных торжеств на 
дому, для чего выезжала бригада по обслуживанию 
с заказными блюдами, скатертями, посудой для сер-
вировки праздничного стола. В ресторанах и кафе 
проводились вечера «Проводы зимы», «Встреча вес-
ны», «Весенний бал» т. д. [26, л. 2].

В 1983 г. ресторан «Казахстан» принимал ино-
странных туристов, приехавших из ЧССР, ГДР, Кана-
ды, Польши, Румынии и ФРГ. С этой целью был под-
готовлен специальный персонал и повара 6-го раз-
ряда. Зал ресторана был оформлен в национальном 
стиле. Интерьер был декорирован огромным панно 
из цветного объемного стекла с тематикой Казах-
стана, полы застланы ковровыми дорожками. В зале 
для туристов была установлена барная стойка, снаб-
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женная зеркальной витриной, светомузыкой и цвет-
ными телевизорами. Туристам в меню было предло-
жено: чай по-казахский, баурсаки, кофе по-турецкий, 
горячий шоколад, прохладительные напитки, соки в 
ассортименте, конские деликатесы (казы, шужук) и 
т. д. [26, л. 8].

Начиная со второй половины 1980-х гг. в от-
четной документации встречается все больше ин-
формации о некачественной работе треста столо-
вых и ресторанов. Проблемы те же — общий про-
довольственный недостаток. В частности, из отче-
та начальника отдела областного управления тор-
говли Л. А. Кима следует, что «сеть общественного 
пиания за последнее время дает сбой», «периодиче-
ский недопоставляются продукты», «нет разнообра-
зия блюд» и т. д. В частности, в столовой № 58 вто-
рого треста столовых и ресторанов проверкой бы-
ло установлено отсутствие 10 наименований блюд, 
указанных в меню. Проверкой кафе «Ласточка» было 
установлено отсутствие 5 наименований блюд, чис-
лящихся по меню, в том числе кофе натурального 
на молоке, чая с молоком, салата из рыбы и др. Не-
соответствие фактически приготовленных блюд ме-
ню установлено в кафе «Восток» и «Ботагоз». В ка-
фе «Восток» в обеденное время отсутствовали 6 наи-
менований блюд и напитков (лапша по-восточному 
с курицей, салат из свежей капусты, чай без сахара, 
кофе черный растворимый), в кафе «Ботагоз» — 10 
наименований блюд, указанных в меню, в том чис-
ле цыплята табака, казакша чай, чай с сахаром, кофе 
черный, куш-тили, балкаймак, бауырсак и др. Салат 
из огурцов и помидоров был приготовлен из некаче-
ственных овощей [16, л. 82].

В августе 1989 г. Карагандинское областное 
управление статистики провело единовременный 
выборочный анкетный опрос о ходе перестройки со-
циально-культурной сферы. 56,9% опрошенных от-
метили неудовлетворительную работу предприятий 
торговли, 26,1% — общественного питания. В ответ 
на вопрос «Что, на Ваш взгляд, требует улучшения 
в первую очередь?» были названы все сферы обслу-
живания, но наибольшее число респондентов выска-
залось за улучшение снабжения в первую очередь 
продовольственными товарами (96,9% опрошенных), 
промышленными товарами — 77,2% [19, л. 13].

Из всей массы проблем самыми острыми, кото-
рые волновали больше всего и вызывали беспокой-
ство и неудовлетворенность, обследуемые назвали 
обеспечение продуктами питания и рост цен на то-
вары и услуги, затем были названы жилищные ус-
ловия, загрязнение окружающей среды, недостаток 
промышленных товаров и их качество, нарушение 
социальной справедливости, состояние морали и 
нравственности в обществе, социальную напряжен-
ность. На вопрос, «ожидаете ли вы в ближайшие 2–3 

года улучшения положения с ассортиментом, каче-
ством товаров и услуг, бытовым и медицинским об-
служиванием?» ответ «да, заметного» составил 3,3%, 
«да, некоторого» — 32,6%, «нет» — 33,5%, «затрудняюсь 
ответить» — 28,6%. [19, л. 14].

Несмотря на имеющуюся сеть общественного 
питания, в повседневной практике люди предпочи-
тали домашнее питание. Популярными были заго-
товки на зиму: соленые огурцы и помидоры, ква-
шеная капуста, различные зимние салаты, варенья, 
компоты и т. д. Вспоминает респондент З. Ахмето-
ва: «Осенью мы солили капусту в деревянной бочке. 
Варили много варенья — по 30–40 литров из разных 
ягод (вишня, ранетки, смородина, малина). Любили 
сушить ягоду и зимой из нее варить компот. Обыч-
ным делом была и засолка огурцов и помидоров. 
Хоть они и были в продаже, но многие предпочита-
ли домашнее, так как было вкуснее и выгодно» [8].

Таким образом, проблемы потребления, раз-
вития торговли и общественного питания в 1970–
1980-е гг. имели большие проблемы. Если в преды-
дущие периоды, а также в 1970-е гг. источники кон-
статируют положительную картину, то начиная 
с 1980-х гг. — отрицательную. Причем эта тенден-
ция отражается не только в официальной информа-
ции, но и в воспоминаниях людей. Вячеслав Карпов 
в журнале «Огонек» за 1988 г. так охарактеризовал 
сложившуюся ситуацию: «Два мира уживались в на-
шем сознании. Мир повседневных реальностей да-
вал практические ориентиры, мир показного благо-
получия — надежду на улучшения, на более достой-
ную жизнь в будущем. Сочетанием двух миров усу-
гублялось двоемыслие» [27, с. 15]. Дефицит продук-
тов и непродовольственных товаров, бесконечные 
очереди, блат, отсутствие заработной платы и прочие 
негативные тенденции не только существенно влия-
ли на структуру потребления, но и загоняли людей в 
психологический тупик.
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years of «stagnation» and «perestroika»: everyday practices
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Аннотация. В статье изложены результаты полевых исследований автора, проведенных среди 
потомков сибирских казаков, которые проживали в станице Чалкарской Кокчетавского уезда Ак-
молинской области. Проведен анализ семейных традиций, паттернов семейных взаимоотноше-
ний, фольклора, религиозных представлений и народных знаний, передача которых происходи-
ла на «сломе эпох» — во время ликвидации Сибирского казачьего войска как одного из стратеги-
ческих воинских формирований Российской империи и установлении советской власти. Полевые 
материалы автора публикуются впервые и вносят научную новизну в исследование традицион-
ной культуры сибирских казаков. Ключевые слова: станица Чалкарская, Кокчетавский уезд, 
Акмолинское Приишимье, сибирские казаки, крестьяне-переселенцы, духовная культура, се-
мейные взаимоотношения, семейные традиции, сельские праздники, фольклор станицы Чал-
карской, этнография русского населения Северного Казахстана.

Казачьи станицы в Кокчетавском уезде были ос-
нованы в 1849–1851 гг. в связи с необходимостью 
укреп ления влияния Российской империи в Киргиз-
ской (Казахской) степи после восстания казахского 
народа под предводительством Кенесары Касымова 
[1, с. 25]. Из-за непрекращающейся «степной вендет-
ты» и устойчивого стремления к расширению терри-
торий во второй четверти XIX в. царское правитель-
ство начинает усиливать военно-административное 
присутствие в степи [2, с. 49]. Так, в степь были пере-
селены 3600 государственных крестьян из Оренбург-
ской и Саратовской губерний, пожелавших вступить 
в ряды Сибирского казачьего войска (СКВ). Из этих 

переселенцев был сформирован новый казачий полк 
[3, с. 212]. Это и последующие переселения крестьян 
из Европейской России в Степной край стали фун-
даментом для формирования нынешней Республи-
ки Казахстан (РК) как государства с полиэтническим 
составом населения.

Проблема данного исследования обусловлена 
недостаточным интересом научных сообществ Ка-
захстана и России к этнографическому изучению 
бывших казачьих и крестьянских поселений на тер-
ритории северного региона РК. В 1970-е гг. исследо-
ванием фольклора «преемника» СКВ — Семиречен-
ского казачьего войска — занималась М. М. Багиз-
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баева [4]. Отдельные этнографические исследования 
на территории РК в последние два десятилетия про-
вели А. Д. Цветкова [5], С. А. Угренинов [6], Г. Т. Ка-
женова [7; 8], И. Н. Князева [9]. Однако это единич-
ные публикации, которых недостаточно, чтобы сфор-
мировать обширный массив этнографических иссле-
дований. Между тем из года в год возможность сбо-
ра интервью снижается из-за постоянной эмиграции 
славянского населения с территории РК [10, с. 253] 
и естественной убыли пожилой категории граждан 
(1930–1940-е гг. рождения), которые составляют ос-
новную часть информантов, так как родители и де-
ды этой возрастной группы еще состояли в казачьем 
сословии.

Материалы, изложенные в статье, были собраны 
автором в течение 2018–2024 гг. среди потомков ка-
заков ст. Чалкарской Кокчетавского уезда (сегодня 
это с. Шалкар Айыртауского р-на Северо-Казахстан-
ской обл.). Информантами выступили 11 человек, по-
томки чалкарских казаков Проскуриных, Шайтано-
вых, Филипьевых, Звонаренко, Шкверя, Дрозденко, 
Комовых. Расшифровки аудиоматериалов сделаны с 
сохранением стиля повествования, эмоций, семанти-
ческих локализмов респондентов и сданы на хране-
ние в архив Музея народов Сибири Омской лабора-
тории археологии, этнографии и музееведения Ин-
ститута археологии и этнографии Сибирского отде-
ления РАН (Ф. VII-2, Д. Р-2).

Методологической основной исследования яв-
ляется микроисторический анализ, который по-
зволяет этнографам исследовать частные явления 
в жизни отдельных людей и сохранить уникальные 
свидетельства прошлого [11, с. 195]. Методы иссле-
дования, используемые автором на этапе сбора ма-
териала, — глубинное интервью и включенное на-
блюдение. Проблема единичных свидетельств явля-
ется камнем преткновения в отношениях между со-
циальной и гуманитарной областями познания. Тре-
бование репрезентативности выборки, ее количе-
ственное представление (чем больше выборка, тем 
надежнее знание), которое утвердилось в социаль-
ных науках, приходит в противоречие с форматом 
данного исследования, так как носителей практики/
информации о прошлом на определенной террито-
рии с каждым годом становится все меньше [12, с. 
38–39]. Поэтому автор использует микроисториче-
ский анализ, опрашивая потомков сибирских каза-
ков, находит в их рассказах общее и частное, что в 
дальнейшем может стать фундаментом при изуче-
нии не одной, а группы казачьих станиц Кокчетав-
ского уезда.

Отметим, что все описываемые информанта-
ми действия и явления происходили в период 1920–
1960-х гг. и охватывают такие исторические собы-
тия, как Гражданская война и установление совет-
ской власти, коллективизация сельского хозяйства, 
политика массовых репрессий, Великая Отечествен-
ная война, освоение целинных и залежных земель, 
появление совхозов. И на фоне этих сменяющих 
друг друга «декораций» можно оценить, насколько 

крепкими оставались семейные традиции среди ка-
зачьих потомков.

В статье изложены материалы исследования по 
следующим компонентам, формирующим духовную 
культуру индивидуума: семейные взаимоотношения, 
семейные традиции, сельские праздники, фольклор, 
религия, поверья и народная медицина. Исследова-
ние обрядов жизненного цикла, которые играют зна-
чительную роль при формировании духовной куль-
туры населения, будет опубликовано отдельной ста-
тьей, так как имеет достаточно большой объем.

Семейные взаимоотношения. В больших каза-
чьих семьях было привито почтительное отношение 
к родителям и другим старшим родственникам, жен-
щин — к мужчинам, братьев и сестер — друг к дру-
гу. Рассказывая про кого-то из братьев или деверей, 
женщины и девушки произносили их имена с уваже-
нием, например «Петя», «Федя», но никак не «Петь-
ка», «Федька». А вот в отношениях снохи со свекро-
вью и золовками нередко случались недомолвки и 
ссоры: «...золовка — змеиная головка же», — добавля-
ет информант — потомок Шайтановых [13, с. 2, 49, 87].

В семьях за каждым человеком были закреп-
лены определенные обязанности. Например, в се-
мье Шкверь глава семьи Трофим Егорович с доче-
рью Аксиньей жили в доме на заимке, ухаживали за 
скотом. В станице хозяйством руководила его жена 
Евдокия Петровна. С дочерью Анной они доили ко-
ров и проводили весь процесс сепарирования моло-
ка ручным способом — спускали крынки с молоком 
в погреб, через определенное время снимали смета-
ну; пекли хлеб на большую семью и занимались дру-
гими бытовыми делами. Дочь Мария жила с ними в 
станичном доме, в ее обязанности входило нянчить 
всех маленьких детей в семье. В общении со сноха-
ми (женами сыновей) как у родителей, так и у золо-
вок наблюдалось определенное дистанцирование, и 
работа снохам выделялась не самая легкая: вместо 
ведения домашнего быта и заботы о собственных де-
тях они работали в поле — косили и убирали сено [13, 
с. 13, 17, 28]. Потомок казаков Звонаренко рассказы-
вает, что в их семье на сенокос выезжали все вме-
сте, а в доме обычно оставались пожилые члены се-
мьи [13, с. 111].

В начале 1920-х гг. главы семей Шайтановых и 
Шкверя стали сватами: дочь Трофима Шквери Ма-
рия вышла замуж за Александра Шайтанова. Ново-
испеченная сноха также находилась на дистанции от 
некоторых сестер мужа. Когда Мария была уже на 
большом сроке беременности, в банный день ей на-
казали спустить с крыши веники. Хотя в доме жили 
девушки помладше, которые могли бы учесть ее по-
ложение, на крышу отправили именно ее. По внезап-
ной случайности она упала с высоты, и преждевре-
менно рожденный ребенок не выжил [13, с. 50].

Свекор Марии, Михаил Павлович Шайтанов, от-
носился к снохе хорошо. Когда он чувствовал недо-
могание, просил, чтобы именно Мария ему что-ни-
будь испекла. И это был не строгий отцовский на-
каз, а скорее форма уважения к снохе — он считал, 
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что Мария вкусно готовит. А вот свекровь — высокая, 
статная женщина с суровым характером — относи-
лась к снохе плохо [13 с. 50]. 

Учитывая, что Мария пришла в семью Шайтано-
вых тринадцатой по счету и размещались все в пя-
тистенном доме, жить было тесно. Поэтому молодые 
супруги самостоятельно приняли решение отделить-
ся. По-видимому, такое волеизъявление детей счита-
лось недопустимым, «разрывать» семью было непри-
емлемо, и время, когда нужно было отделять сыно-
вей, определяли отец и мать. Поэтому свекровь за-
таила злобу на сноху, приходила в отсутствие сына к 
ним домой и обвиняла Марию в том, что она забрала 
у нее сына; при одном из таких разговоров свекровь 
со злости плюнула Марии в глаза, после чего та ста-
ла слепнуть и долгое время лечила глаза у знахарей 
[13, с. 50]. Происходило это в первые годы установ-
ления советской власти, и старейшинам казачьих се-
мей еще было трудно принять изменения в семей-
ном укладе, которые стали входить в жизнь вместе 
с новыми политическими и общественными воззре-
ниями.

Потомки казаков Звонаренко рассказали, что 
в их семье дед с бабушкой не разрешили матери 
информанта выйти замуж за парня другой нацио-
нальности: «Она [бабушка] была такая дама бое-
вая… с участковым приехала и забрала из Кокчета-
ва [в Чалкар дочь с новорожденной внучкой; собы-
тия 1944 г.]» [13, с. 105].

В семье Шайтановых к родителям и всем другим 
старшим родственникам было принято обращаться 
на «вы». Хотя здесь же информант вспоминает, как 
однажды чалкарский священник сказал ее матери, 
что обращение к родителям по православным кано-
нам допустимо только на «ты», что приравнивается к 
общению с Богом, к которому христиане тоже обра-
щаются на «ты»; «мать, отец и Бог», — повторил свя-
щенник. «А на „вы“, — объяснил батюшка, — это обра-
щение к чертям» [13, с. 50]. Однако семейный уклад 
в казачьих семьях оставался весьма консерватив-
ной системой, поэтому традиция обращения на «вы» 
существовала в семье информанта еще долгое вре-
мя. В семье потомков Звонаренко обращение к мате-
ри на «вы» сохраняется и сегодня [13, с. 104].

Использовались такие формы обращений, как 
«папенька/тятенька», «маменька», «дедонька/бабонь-
ка». Бабушек в разговорах младших между собой, 
чтобы отличать, о какой из двух идет речь, могли 
называть по фамилии — «бабушка Шайтаниха», «ба-
бушка Комиха». К тетям обращались «тёта», при 
этом проговаривая имена в ласкательной форме: 
Анюта, Лизавета, Маруся [13, с. 1, 50, 89]. Одна из до-
черей Михаила Шайтанова (в возрасте чуть больше 
20 лет) начинает письмо семье в Чалкар такими сло-
вами: «Добрый день, дорогой папаша и бабанька и 
сестрицы Надя, Ганя. Во-первых, сообщаю, что я жи-
ва и здорова. Во-вторых, прошу принять мое детское 
почтение и горячий поклон...» [14].

А вот в семье Шкверь младшие к старшим об-
ращались на «ты». К бабушке следовало обращаться 

не «баба», а «бабонька». Хотя, по замечанию второ-
го информанта, в этой семье все же допускались и 
более простые обращения, как «папа», «мама», «баба» 
и даже «тятька», «мамка». Бабушка и дедушка могли 
обратиться к внуку или внучке словами «доченька», 
«сынок» [13, с. 6, 21, 50, 51]. В семье было не приня-
то ругаться, выражаться нецензурными словами, ку-
рить и в целом вести себя неподобающе. Единствен-
ное ругательство, которое могло прозвучать от веру-
ющей бабушки информантов (когда, например, что-
то разбила, или кто-то себя плохо вел), — «Ух, ина-
фим!» В христианстве «анафема» — церковное про-
клятие, отлучение от церкви [15, с. 16]. У Шайтано-
вых самым распространенным ругательством в се-
мье было «язви тебя!» или полный вариант — «язви 
тебя в душу!» [13, с. 29, 51].

На фотоснимках, где запечатлены чалкарцы, 
прослеживается особенное отношение станичников 
к семье: можно увидеть, как рядом с группой лю-
дей размещены портреты, которые, вероятно, явля-
ются фотографиями умерших или временно отсут-
ствующих родных, что может говорить о крепкой се-
мейной связи. Подобная традиция замечена как на 
снимках отдельной семьи, так и на групповом фото 
чалкарских женщин, сделанном в 1930-е гг. (рис. 1). 

Потомок Шайтановых рассказала о случае, про-
исходившем в 1943 г.: ее отец перед смертью, будучи 
тяжело больным, сказал своей жене: «Маманька уже 
на печке председательствует, собрала совещание, 
говорит, что мне пора. Видишь? Вон, заседает [пока-
зывает рукой в сторону печи]. Другие [умершие род-
ственники] спорют, что не надо еще, пусть побудет, 
а она настаивает». В этой фразе хорошо прослежи-
вается обязанность детей слушаться родителей, так 
как мать в его видении сидела на печи выше всех и 
настаивала, что сыну пора «уходить» к ней [13, с. 59].

В воспоминаниях практически всех информан-
тов присутствует рассказ о проводах чалкарских ка-
заков «на маневры», которые проходили на р. Чаг-
линке под г. Кокчетавом. Описываемые события они 
относят к началу XX в. «Колчак когда в Кокшетау 
стоял, дед на сторону белых переметался, и [бабуш-
ка] ходила к деду в гости, навещала и... рассказыва-
ла, как она этого Колчака видела. На Чаглинке они 
собирались» [13, с. 73], — вспоминает потомок каза-
ков Звонаренко.

Побережье р. Чаглинки, а именно место, где 
предполагалось изначально заложить г. Кокчетав, 
служило центральным пунктом сбора кокчетавских 
казаков в случае учений и военных угроз [16, с. 155]. 
Чалкарских казаков провожали «по Лобановской 
трассе до Кокчетавского леса», «снаряженных, на ко-
нях, при полной справе, в амуниции», — рассказыва-
ют в семье Филипьевых. Жили мужчины в палаточ-
ном лагере. Чалкарские женщины раз в две недели 
на быках, запряженных в телеги, привозили мужь-
ям-казакам сменное белье, хлеб и другие продукты. 
Сами они в это время несли все тяготы по ведению 
домашнего хозяйства [13, с. 42, 49, 89]. У потомка се-
мьи Звонаренко сегодня хранится маленькая иконка 
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Божией Матери производства типографии Сытина, 
которой в ее семье благословляли мужчин на оче-
редные сборы [13, с. 73–74].

Семейные традиции. В семье Шайтановых су-
ществовала традиция чаепития после бани. Летом 
они открывали оконные ставни, ставили на стол са-
мовар, чайные блюдца, вазу на ножке с мучными из-
делиями и сахарницу с колотым сахаром. Блюдца с 
чаем держали на кончиках пальцев и пили, закусы-
вая сахаром вприкуску. При этом женщины наряжа-
лись в праздничную одежду — кофту с «баской» и юб-
ку; на плечи накидывали цветные платки и шали. По 
семейной традиции, это обязательно должны были 
видеть другие станичники. Однако многие чалкарцы 
высмеивали Шайтановых за эту церемонию; за кра-
сивые шали женщин прозывали «накидницы» и го-
ворили, что вместо сахара у них лежат белые кам-
ни. Информант подмечает, что эту традицию Шайта-
новы соблюдали даже после прихода советской вла-
сти [13, с. 55, 56]. Очевидно, что она уходила корнями 
еще к моменту основания станицы, когда крестьяне 
только обживались на новом месте. Шайтановы же 
были потомками не переселенцев, а казака-инструк-
тора Степана Шайтанова [17, с. 106]. В обязанности 
таких инструкторов входило обучение пришлых кре-
стьян чистоплотности, аккуратному ведению до-
машнего быта, уборке улиц, чистке посуды, утрен-
нему подъему в определенное время [18, с. 33]. И это 
весьма интересный момент: в 1920-е гг. Шайтановы 
уже в четвертом поколении продолжали транслиро-
вать казачью культуру среди чалкарцев. Возможно, 

потомки Степана делали это уже не столько осоз-
нанно, сколько по сохранившейся семейной тради-
ции, превратившейся в привычку. В разговоре ин-
формант ни разу не упомянула о том, что Шайта-
новы имеют отношение к казакам-инструкторам, но 
отметила, что в их семье было принято «показывать 
культуру». Этой семейной традиции на тот момент 
было уже больше 80 лет [13, с. 56]. 

Еще один потомок Шайтановых рассказыва-
ет, что влияние казачьих традиций он ощущал в се-
мье с детства. «Отец мой меня… [если сделаю ша-
лость] за чубчик мог взять и сказать: „У-ух, каза-
чок!“ Меня многие из друзей отца, да и вся родня на-
зывали казачком [отец информанта не являлся по-
томком казаков]». Информант вспомнил случай из 
детства, когда сестра его деда Шайтанова подари-
ла ему игрушечную собачку. «Я с ней поиграл, она 
посмотрела… потом вышла к моей матери и гово-
рит: „…Уже большой [он], ему надо было не собачку, 
а кня привезти…“» [игрушечного]. Информант сде-
лал акцент на том, что при склонении слова «конь» 
в семье ставили ударение на первый слог. Этот диа-
лог происходил в середине 1960-х гг., но в сознании 
пожилых женщин, которые выросли еще в среде ка-
зачьих традиций, конь оставался символом взросле-
ния маленького казачонка и его готовности вступить 
в строй [13, с. 44].

Потомок Звонаренко также подмечала особен-
ности произношения слов среди своей семьи: «У них 
вообще диалект интересный [был]: давча, теприча, 
надсь [на днях], и не яйцо, а йцы» [13, с. 106]. А в 

Рис. 1. Чалкарские женщины, начало 1930-х гг. Из архива информанта.
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песне «Скакал казак через долину» информант отме-
тила, что слово «скакал» пели через букву «ы»: «скы-
а-кал»; глагол «не ленись» звучал как «не лянсь» [13, 
с. 106].

Анализ интервью показал, что в годы советской 
власти потомки казаков по-разному самоидентифи-
цировались в обществе. «Моя старшая дочь к бабуш-
ке [Шайтановой] ближе была, баба ее любила боль-
ше. На младшую говорила: «Эта у нас хохлушка, а 
старшая — казачка», — вспоминает информант, сно-
ха семьи Шайтановых [13, с. 87, 95]. Потомки Зво-
наренко также считают, что дед всегда считал се-
бя казаком [13, с. 112]. В семье Проскуриных о ка-
зачьем прошлом родителей в советские годы не раз-
говаривали; информант поясняет, что, будучи деть-
ми, они сами не интересовались историей их семьи 
[13, с. 80]. А потомки семьи Шкверь считают, что их 
предки не подчеркивали связь с казачеством; ин-
формант лишь единожды назвала предков «казачк-
ми». В семейной памяти больше закрепилась при-
надлежность Шкверь к «хохлам», которые занима-
лись тяжелым крестьянским трудом [13, с. 6, 15, 27]. 
По-видимому, такие различия в самоидентификации 
были обусловлены в первую очередь личными поли-
тическими взглядами и тем, как семьи в целом спра-
вились с последствиями Гражданской войны.

Сельские праздники. Главными для чалкарцев 
даже в советские годы продолжали оставаться все 
православные праздники: Рождество, святочные гу-
ляния, Пасха, Масленица, Рождество Богородицы и 
др. Это были особенные дни, когда запрещалась лю-
бая работа. Также было нежелательно заниматься 
работой в воскресенье. «Ой, боже спаси, ничего не 
делай. Веник не бери, ксу не плети»; «Птица гнез-
да не вьет, девица ксу не плетет», — говорили пожи-
лые женщины. Эти наставления они давали дочерям 
и внучкам и после запрета религии на государствен-
ном уровне. В связи с этим девочки в школе нередко 
сталкивались с противоборством двух культур: при-
ходя на урок с незаплетенными волосами, они при-
влекали внимание учителя, который выводил их с 
урока, заставлял расчесать волосы и заплести ко-
сы. К наставлениям пожилых дети относились с осо-
бенным уважением: «Раньше, старые, [мы] думали, 
[были] как боги» [13, с. 25, 26, 57, 95, 101].

На Пасху чалкарцы приходили друг к другу 
«христосоваться». Употребление крепких напитков 
в этот праздник обществом не осуждалось: строгий 
запрет алкоголя был только на поминках. Поэтому 
Пасха обязательно служила поводом собраться «по 
четушке» у кого-то в доме. Когда гости уже нагуля-
лись в одном доме, кто-то мог встать и сказать: «Ну 
что, погуляли? Поднимаю всех к себе!» — и пригла-
шал компанию в свой дом. Так за один пасхальный 
день чалкарцы могли повеселиться в двух-трех до-
мах, и такая «гульба» могла продолжаться в течение 
всех пасхальных дней. При этом старались не устра-
ивать скандалов, относиться друг к другу по-добро-
му, угощали, пели песни [13, с. 57, 58, 95]. «А что у нас 
теперя? Пьянка, не знаем, что завтра будет... Да! Мы 

тоже пили. Но когда свадьбы были. Весенние празд-
ники, осенние... Ярмарки, гости. Брат, сват или кум 
зайдеть — раскупорим бутылочку, и все, хватит», — 
сравнивал традиции советского времени со станич-
ным прошлым старый казак соседней ст. Аиртав-
ской В. П. Ливадных [19, с. 20].

На «гулянках» играли в шуточные игры. Напри-
мер, на полу раскладывали ухваты, кочерги, пере-
крещивая их определенным образом между собой. 
Один игрок должен был прыгать и не наступать на 
эти предметы, а остальные в это время напевали: «На 
горе, на горке стоял зайчик. Кабы были у него золо-
тые ножки». Если в доме не нашлось музыкального 
инструмента, использовали печную заслонку, в кото-
рую били железным предметом. Мужчины привязы-
вали к штанам стакан, в который насыпали гвоздей 
или ставили чайные ложки: эта конструкция громко 
звенела в такт танцу, заменяя музыку [13, с. 57].

Информанты описали отдельные элементы 
праздника, название которого вспомнить уже не 
смогли. Так, по описаниям, в Чалкаре старшее по-
коление праздновало день Ивана Купала. В поселке 
устанавливали качели; девушки украшали лентами, 
бумажками, платками березу, делали венки, а потом 
их сжигали или отпускали в воды Чалкарского озера. 
Однако поколению, рожденному в 1930–1940-е гг., 
эта традиция уже не передалась [13, с. 57, 79].

На Святки чалкарцы ходили по дворам, «пляса-
ли, ворожили», рассказывали «побасенки». По тради-
ции они наряжались в разные костюмы — цыган, не-
вест, женихов, кто-то привязывал между ног пред-
меты (в рассказе потомка семьи Проскуриных — све-
клу) и бегал с ними, веселил публику. Гуляющие изо-
бражали «побирушек», приходили к соседям с меш-
ком; их нужно было завести в дом, напоить чаем и 
дать кусок хлеба. Поэтому к Святкам готовились за-
ранее — пекли больше хлеба и другой выпечки [13, 
с. 6, 77]. Сельчанка Матрена Шаврина на колядки на-
ряжалась в Бабу Ягу: надевала длинный белый са-
ван, на ноги — три-четыре пары чулок и носков, что-
бы было не слышно, как она передвигается по хру-
стящему снегу, распускала длинные темные волосы. 
Когда в перерыве между весельем гости выходили 
на улицу, она обходила дом с другой стороны и пуга-
ла гостей из-за угла, за некоторыми пускалась вдо-
гонку. Такое развлечение она практиковала не толь-
ко в Святки, но и на другие праздники [13, с. 58].

Важные праздники, которые вошли в жизнь чал-
карцев при советской власти, — День Октябрьской 
революции (рис. 2) и День Победы. Информант от-
мечает, что много женщин в селе остались вдовами, 
поэтому 9 мая они собирались вместе и пели ста-
ринные казачьи песни, которые когда-то пели вме-
сте с мужьями [13, с. 106].

Фольклор. В чалкарских семьях любили петь, 
мужчины играли на гармошках; пение было звон-
ким, многоголосным [13, с. 44]. Первым в песне обыч-
но вступал мужчина, проговаривал строчку речита-
тивом, например: «Во ку… во кузнице»; затем пели 
все вместе. Среди станичников были популярны пес-
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ни «По Дону гуляет казак молодой», «Называют ме-
ня некрасивою», «Раз полоску Маша жала», «Пожа-
лей, пожалей, меня, милый», «Скакал казак через до-
лину», «Черный ворон», «Всколыхнулся, взволновал-
ся православный Тихий Дон», «Полюбил я однажды 
девчонку», «Я немало гулял по большим городам» [13, 
с. 44, 56, 57, 73, 76, 78, 79, 94; 19, с. 6, 7, 25]. Инфор-
мант — потомок Проскуриных — напела строчки из 
последних двух песен:

Полюбил я однажды девчонку,
И хотел я ею завладеть.
Бирюзой разукрашу светлицу,
И поставлю златую кровать.
На кровать дам лебяжью перину,
И ковер с раздушистых цветов.
Рассажу пышный сад над Кубанью,
В том саду будет петь соловей.
А её я разодену как картинку
И отдам это все за любовь [13, с. 76].

* * *
Я немало гулял по большим городам,
Я немало видал раскрасавиц-девиц.
Глядь, стоит у ворот раскрасавица-дочь (2 раза)
Белолица, стройна (2 раза)
И покрыта платочком шелквым.
В полночь ушла, я стоял как шальной.
Развернулась, ушла, я стоял как шальной…
[13, с. 78].
В семье Шкверь песни пели на украинском язы-

ке, так как переселенцы были потомками поволж-
ских солевозов, происходивших из Малороссии [20, 
с. 338]. Они собирались с соседями на завалинке и 
пели после тяжелого трудового дня. Информант не 
смог вспомнить названия песен, привел лишь неко-
торые слова:

Уеду, ох уеду отсэдава, ой далеко,
Лишь бы только, ой забыть про тебя.
Ой, нет, не забуду тебя я, моя радость,
Ведь ты же мэнэ снишься во сне…
При этом слово «уеду» пели по слогам: «уе-е-ду»; 

таким же образом произносились первые слова дру-
гих строчек [13, с. 31, 56].

Детям рассказывали русские народные сказки. 
Несмотря на то, что из женщин в то время мало кто 
умел читать, сказки, как и молитвы, они учили наиз-
усть и рассказывали своим детям и внукам [13, с. 31]. 
Потомки Шайтановых в нескольких поколениях пе-
редают друг другу шуточную сказку, которую проци-
тировала информант:

— Папка, расскажи сказку!
— Ну, давай. Вот собрались казаки везти зерно в 

Кокчетав. Погрузили телеги, взяли провизию, поеха-
ли… — и замолчал.

— Папка, ну а дальше?
— Ну, подожди, они же еще не доехали, до Кокче-

тава-то далеко. Ты давай поспи, как они приедут, я 
тебе дальше расскажу [13, с. 43, 58].

Дети играли в «бабки» (подбрасывание косточек), 
для которых использовали говяжьи кости, мальчи-

ки — в «войнушку»; девочкам шили тряпичных кукол 
[13, с. 27, 58, 95], новорожденным могли изготовить 
соску из коровьего вымени [13, с. 105].

Религия. Евдокия Петровна Шкверя [бабушка 
информантов] была глубоко верующим человеком, 
знала наизусть много молитв, говорила своим детям 
и внукам: «Бог есть, всегда верьте в Бога». В «крас-
ном углу» ее дома висела большая «божничка», по-
крытая вышитым полотенцем; у икон непрерывно 
горела свеча [13, с. 26, 29, 37]. В 1930-е гг., когда ку-
пола чалкарской церкви были сброшены, в поме-
щении сделали зернохранилище, а затем клуб. Ев-
докия Петровна тяжело переживала это и ругалась, 
когда внуки ходили в клуб веселиться с друзьями: 
«Куда ходите? Там же церковь, там же святое [ме-
сто]!» [13, с. 30].

Уже в пожилом возрасте, после разрушения 
церкви, вместе с односельчанками Евдокия совер-
шала паломничество в православные праздники — 
«ходила на Петухи», чтобы отстоять молебен в Пе-
туховской церкви. Вероятно, информанты, бывшие 
на тот момент еще детьми, имели в виду г. Петухо-
во Курганской области. Точное расположение города 
им неизвестно; помнят лишь то, что «Петухи» нахо-
дились «дальше Кокчетава, за Петропавловском, ка-
кой-то большой город». По мнению одного инфор-
манта, верующие женщины ходили туда не только в 
целях совершить молебен в православный праздник 
(какой именно, им неизвестно), но и «побираться», 
потому что происходило это в голодные послевоен-
ные годы. Считалось, что в Петухово люди «жили по-
лучше» и щедро подавали [13, с. 57]. Группа палом-
ниц состояла из 10–15 человек; шли с иконами в ру-
ках, босиком, обувь тоже несли в руках, чтобы, по их 
мнению, было комфортнее идти и чтобы сохранить 
обувь чистой и целой для входа в церковь. По доро-
ге туда и обратно они останавливались в каждом по-
селке, чтобы отдохнуть, поесть и переночевать; отка-
зывать таким путникам было не положено. На сле-
дующий день отправлялись дальше. Добравшись до 
храма, женщины мыли ноги, надевали чулки, обувь 
и только потом заходили в церковь. Длительность 
такого паломничества составляла одну неделю [13, 
с. 6, 32, 57]. 

По оценкам онлайн-карт «Яндекс» и Google, пе-
ший путь от с. Шалкар до г. Петухово составляет по 
разным дорогам от 334 до 470 км и занимает вре-
мя (без остановок) от трех до четырех дней [21; 
22]. Вероятно, существовали и более короткие пу-
ти. При этом в сравнении с воспоминаниями потом-
ка казаков из ст. Арык-Балыкской г. Петухово был 
еще не самым отдаленным местом для паломниче-
ства. В сообщении пользователя форума «Саумал-
коль» (оставлено 15,5 лет назад) говорится, что жи-
тельницы Арык-Балыка ходили пешком молиться в 
г. Киев; дорога занимала у них больше полугода [23]. 
Однако не известно, происходило это только в совет-
ское время или паломничества практиковались и до 
революции. Поэтому установить, когда именно заро-
дилась традиция, пока не удалось.
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В семье Шайтановых религия является одним 
из главных компонентов семейной памяти. Миха-
ил Павлович Шайтанов был последним священни-
ком Чалкарской церкви. Дети Михаила Шайтанова 
тоже принимали участие в религиозной жизни — пе-
ли в церковном хоре [13, с. 89]. Потомкам извест-
на история, когда после разгрома церкви в Чалка-
ре дед спрятал в своем доме от уничтожения иконы 
и церковные книги. В 1937 г. его обвинили в контр-
революционной деятельности и приговорили к рас-
стрелу [13, с. 48, 64, 90, 96]. Четырехлетний внук за-
помнил картину ареста М. П. Шайтанова: «Дед ме-
ня любил. Посадили его на лошадь два милиционера 
и повезли. А я сзади бежал и кричал: „Деданька, де-
данька, отпустите деданьку!“ Он уже болел, худень-
кий был, тяжело на телегу забрался. Увезли, и все» 
[17, с. 111]. Дополнительные сведения были получе-
ны из материалов уголовного дела; в обвинитель-
ном заключении говорится: «…После закрытия церк-
ви т. е. [с] 1930 г. и по настоящее время Шайтанов у 
себя на дому, куда к нему систематически собира-
ются верующие женщины, обрабатывает последних 
в религиозном и а/советском духе. В нынешнем го-
ду летом Шайтанов собрал верующих женщин-кол-
хозниц и с ними в количестве 30-ти человек ходил за 
станицу на реку, где и производил молебствие, „про-
ся бога о послании дождя“. <…> В ходе ареста в доме 
были изъяты Евангелие с металлической обложкой 
и 24 церковные книги» [14, л. — неразборчиво]. Се-

годня у потомков хранится старинная семейная ико-
на, которая была спрятана от уничтожения дочерью 
Михаила Шайтанова в советские годы (рис. 3) [13, 
с. 89, 96; 17, с. 111]. 

Внучка священника рассказала, что свое казачье 
происхождение ни с кем не обсуждала, так как дед 
был признан врагом народа. Хотя в семье не было 
строгого наказа от старших молчать об этом, инфор-
мант никому не рассказывала о священничестве де-
да вплоть до 1990-х гг., пока не увидела его фами-
лию в газете «Степной маяк» в списке реабилитиро-
ванных лиц. Своего сына она все же просила не рас-
сказывать о том, что предки были казаками, так как 
считала, что это могло навредить ему в учебе [13, 
с. 49].

Поверья, народная медицина. Колдовство и 
ворожба в станице презирались. Однако, несмотря 
на это, ведьмы в поселке все же были. К концу жиз-
ни такая женщина должна была кому-то передать 
свой дар, иначе ее смерть выглядела долгой и му-
чительной. Поэтому старушка могла подойти к то-
му, кого выбрала сама в качестве «преемницы», и 
неразборчиво шепеляво спрашивала: «Возьмешь?» 
Женщины старались быть осмотрительны, ина-
че могли ненароком получить «ведьмино «наслед-
ство». Информант вспоминает, что свекровь часто 
говорила ей: «Ах, ты! Чалкарская казачка чернобро-
вая! Сына моего приворожила!» [13, с. 4, 64]. По-ви-
димому, в соседних крестьянских селениях бытова-

Рис. 2. Во время гулянки. Село Чалкар. 7 ноября 1956 г. Из архива информанта.



90 Раздел 3. Культура и быт народов в полиэтническом пространстве регионов

ло мнение, что казачка обладала некоторыми маги-
ческими способностями — возможно, потому, что в 
казаков вообще считали хитрыми и предприимчи-
выми людьми.

Женщины хорошо разбиралась в лекарствен-
ных травах. Евдокия Петровна Шкверя прожила 
больше 90 лет, обладая при этом крепким здоро-
вьем: «…ни одного укола не приняла, ни одной та-
блетки…». В любую дорогу она надевала фартук. По 
пути собирала грибы, травы, складывала их в от-
дельные узелки и подвешивала к фартуку. За ле-
карственными травами она поднималась на сопку 
Два Брата; там росла трава, которую было слож-
но найти где-либо еще. Информант не вспомнила 
ее названия, отметила лишь, что доставала бабушка 
ее серпом, вытягивала с корешком из-под камней 
и говорила, что это «самая дорогая трава». На вид 
она была как нитка, а на ней — «пушочки зеленень-
кие». Внучке она показывала кровохлебку и преду-
преждала: «Вырастешь большая, у тебя кров будут, 
заваривай вот это». Также бабушка владела навы-
ком подрезания приросших детских язычков, поэто-
му жители Чалкара обращались к ней за помощью 
[13, с. 21, 36, 53, 64].

Информанты вспомнили, как в детстве ходили с 
бабушкой Евдокией в лес за муравьями. Она маза-
ла крынку по краям чем-то сладким, разгребала му-
равейник и оставляла ее там на некоторое время. 
Полную муравьев, доставала, накрывала берестяной 
крышкой, несла домой и ставила томиться в печную 
загнтку. Для этого тлеющие угольки она собирала 

в один угол; печь должна была уже прогореть, что-
бы было не жарко, а тепло [13, с. 35]. Когда в крын-
ке собиралась жидкость, муравьев отцеживали. Эта 
муравьиная кислота служила лекарством при болях 
в суставах [13, с. 63–64]. Для лечения простудных 
заболеваний также использовали русскую печь: из 
топки убирали прогоревшие теплые угли и золу, сте-
лили во внутрь половичок; человек помещался туда 
всем телом и прогревался [13, с. 64].

В семье Звонаренко, по рассказам потомков, ба-
бушка тоже обладала навыками народного врачева-
ния, «заговаривала» детям грыжу. Также они при-
вели в пример чалкарскую бывальщину про сель-
чан по фамилии Мелешко. Глава семьи отправился 
в сторону одной из окружающих село сопок, где на 
него напал медведь и полностью снял ему с головы 
скальп. Вернувшись домой, он показал жене в руках 
свои «кудри» на окровавленном скальпе, что выгля-
дело весьма шокирующе. Но супруга не растерялась: 
облила голову мужа и скальп самогонкой и само-
стоятельно зашила рану, очевидно, простыми нит-
ками. А сопка после того случая получила название 
«Мелешкина» [13, с. 107].

Анализ устойчивости семейных традиций у по-
томков казачьего населения станицы Чалкарской 
показывает, что в изменении или полном исчезно-
вении большинства традиций в этих семьях полити-
ческий режим и государственная политика, включая 
богоборчество, сыграли сравнительно незначитель-
ную роль; в большей степени причиной явились гло-
бализация и массовая миграция этой категории на-
селения по крупным городам СССР, РК и выезд на 
ПМЖ за границу. Оставаясь единой семьей, люди 
передавали традиции последующим поколениям, а 
миграция способствовала разделению некогда боль-
ших семей, состоящих из более чем десяти человек, 
обособила каждую семью территориально, ослабила 
внутрисемейные связи и оторвала от «среды». В свя-
зи с этим воспроизводство традиций стало заметно 
угасать и передаваться потомкам лишь в форме от-
дельных рассказов.

Жители с. Чалкар по своим детским и подрост-
ковым воспоминаниям довольно емко описали раз-
личные события и явления. И, что примечательно, 
информант 50 лет, всю жизнь проживающий в селе, 
дал интервью примерно в таком же объеме, как ин-
формант 80 лет, не проживающий в Чалкаре, но яв-
ляющийся потомком его жителей. Это наводит на 
мысль о том, что основным компонентом в трансля-
ции духовной культуры является не столько окруже-
ние кровных родственников, сколько историческая 
родина индивидуума — специфическая среда, в ко-
торой традиции воспроизводятся в каждой из про-
живающих на этой территории семей.

Благодаря ряду таких исследований можно ре-
конструировать быт и взаимоотношения сибир-
ских казаков всего Акмолинского Приишимья. Дан-
ная проблема пока остается малоизученной и имеет 
большой потенциал для исследования, однако воз-
можности исследователей ограничены по времени.

Рис. 3. Старинная икона семьи Шайтановых, реставриро-
ванная. Фото автора. Село Чалкар, 2018 г.
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The spiritual heritage of the descendants of the Siberian 
Cossacks of the village of Chalkarskaya, Kokchetav district
Abstract. The article presents the results of the author’s field 
research conducted among the descendants of Siberian Cos-
sacks who lived in the village of Chalkarsky, Kokchetavsky dis-
trict, Akmola region. The analysis of family traditions, patterns 
of family relationships, folklore, religious beliefs and folk knowl-
edge, the transfer of which took place at the «break» of the ep-

ochs — the liquidation of the Siberian Cossack army as one of 
the strategic military formations of the Russian Empire and the 
establishment of Soviet power. The author’s field materials are 
published for the first time and thus bring scientific novelty to 
the study of the traditional culture of the Siberian Cossacks. 
Keywords: Chelkarskaya village, Kokchetavsky district, Akmo-
la Priishimye, Siberian Cossacks, peasant settlers, spiritual cul-
ture, family relationships, family traditions, rural holidays, folk-
lore of Chalkarskaya village, ethnography of the Russian popu-
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Солонешенского и Третьяковского районов  Алтайского края 
в 60–90-е гг. XX века
Аннотация. В статье на основе системного анализа фольклорных записей исследователей 
О. А. Абрамовой, В. И. Бодровой (Мотузной) и В. М. Щурова рассматриваются песни, активно бы-
товавшие в этнокультуре староверов-«поляков» Солонешенского и Третьяковского районов Ал-
тайского края в 1960–1990 гг. Раскрываются особенности записанных песен, их тематика, музы-
кально-поэтический язык. Делается вывод о хорошей сохранности в этот период неприуроченных 
лирических песен, в основном любовной тематики; а также наличии обрядовых свадебных, ка-
лендарных песен и хороводов, хранившихся в пассивной памяти информаторов. Ключевые сло-
ва: фольклор, песни необрядовые, свадебные, хороводные, Алтайский край, этнокультура старо-
веров-«поляков», Солонешенский район, Третьяковский район.

Фольклорно-этнографическая традиция староверов- 
«поляков» — уникальное явление русской народ-
ной культуры, которое интересно многим этногра-
фам, собирателям фольклора и руководителям на-
родно-певческих коллективов. Особый интерес к бы-
тованию песенного фольклора «поляков» Третьяков-
ского и Солонешенского районов Алтайского края 
отмечается у российских исследователей во второй 
половине XX в. Фольклорные традиции староверов-«-
поляков» рассматривались в публикациях О. А. Абра-
мовой, В. И. Бодровой (Мотузной) и В. М. Щурова.

Анализ аудиозаписей, публикаций и нотных пу-
бликаций, подготовленных на основе анализа и си-
стематизации проведенных исследователями фоль-
клорных экспедиций, показал, что в этнокультуре 
«поляков» Третьяковского и Солонешенского райо-
нов основу жанровой системы песенного фолькло-
ра в целом составляет необрядовая лирика разных 
историко-возрастных стилистических пластов: ран-
ние протяжные и поздние лирические, рекрутские, 
воинские, шуточные песен, романсовая лирика; из 
песен с движением — хороводные круговые, вечероч-
ные хороводно-игровые, плясовые и частушки. В пе-
риод же 60–90 гг. XX в. в активном бытовании нахо-
дились в основном необрядовые лирические песни 
бытового и любовно-лирического содержания. Боль-
шинство этих песен являются общерусскими или же 
представляют собой искаженные, иногда до неузна-
ваемости, старинные романсы. 

Следует отметить, что в 60–90-е гг. активная бы-
товая певческая практика в сельской этнокультуре 
осуществлялась населением, родившимся в нача-
ле века, поэтому в пассивной памяти жителей еще 
сохранялись традиционные песенные жанры, в том 
числе и песни свадебного обряда. В. И. Бодрова, за-
писывая и изучая традиционную свадьбу старове-
ров-«поляков», пришла к выводу, что круг эпизодов, 
сопровождаемых песнями, неширок, а традиционно 
песенными у «поляков» являются последний деви-
чий вечер с баней, приезд жениха с гостинцами и 

сам свадебный день [1, с. 22]. По ее мнению, среди 
сюжетов свадебных песен в этот период часто фик-
сировались как широко распространенные на Алтае 
и известные по сибирским публикациям песни, так и 
достаточно редкие (например, «Солятайтеся, вой со-
колы», «Выходил, ой, батюшка») [1]. 

Фольклористами и этнографами, изучавшими 
традиционную свадьбу «поляков» во второй поло-
вине XX в., были записаны варианты песен различ-
ных по текстовому и музыкальному содержанию, но 
с одним сюжетом. Таким примером является сва-
дебная песня «Течёт речка, не колышется», записан-
ная В. И. Бодровой в с. Екатерининское Третьяков-
ского района (запись 1989 г.) [2], и песня, записанная 
В. М. Щуровым в с. Первокаменка этого же района — 
«Ты река ли моя, реченька» (запись 1960 г.) [3]. Эти 
песни, адресованные просватанной девушке, начи-
наются словами «Ты река ли моя, реченька» (с. Пер-
вокаменка) и «Тещёть рещка, не калышитса» (с. Ека-
терининское). Их поэтические тексты представля-
ют две версии сюжета и строятся на сопоставлении 
жизни реки и жизни невесты. Как у реки отсутствует 
стремительный поток из-за отсутствия ветра и до-
ждей и поэтому она, обмелевшая, «бежит… не колы-
шется», так и невеста «сидит… не промолвит, не про-
смеется». В тексте песни невеста печалится о сво-
ей будущей судьбе в замужестве и хочет расспро-
сить отсутствующего брата о своем женихе. В ладо-
вом же отношении напевы песен в с. Первокаменка 
и с. Екатерининское являются узколокальными вер-
сиями. В первокаменском варианте основная опо-
ра идет на трезвучие I ступени, а в екатерининском 
проявляются ладогармонические отношения трезву-
чий I, VII и VI ступеней. 

с. Первокаменка
Одного мне гостя нету –
Да моего братца родимого.
Мне сейчас бы его надобно.
Мне спросить про мила дружка:
Он не вор ли и не пьяница,
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Он не ходит ли в царев кабак,
Он не пьет ли зелено вино?
Он не любит ли цыганочку?
Зелено-то вино поманчиво,
Золота-то казна обманчива [2].
с. Екатерининское
Аднаво-та госьтя нету как –
Маяво братца радимава.
Мне сийчас ба яво надыбна.
Распрасить ба пра старонушку:
Пра старонку, пра мила дружка:
Он ня вор ли, (в)он ня пьяниса?
(в)Он ня плут ли, ни разбойнищек?
Ни зайдёть ли ва царев кабак,
Ни прапьёть ли цветна платьиса?
Цветна платья падвенешная,
Падвенешныя, уместныя [3].
В этнокультуре староверов-«поляков» во второй 

половине XX в. также сохранялись календарные пес-
ни, но лишь в пассивной памяти, они не имели прак-
тики активного бытования в праздничной культуре 
сел Солонешенского и Третьяковского районов. Поэ-
тому в ходе экспедиций 1989 г. (В. И. Бодрова) и 1992 г. 
(Центр фольклора и народных ремесел (г. Барнаул) в 
с. Екатерининское Третьяковского района были за-
писаны единичные образцы масленичных и посто-
вых песен, а так же песен для вызова дождя [4].

На закате советского периода, еще сохранивше-
гося в пассивной памяти, песенным жанром явля-
лись хороводные песни, которые, как и повсеместно 
в России, имели на Алтае сезонную закрепленность, 
а их активное бытование определялось досуговыми 
формами общения — весенне-летними гуляниями и 
осенне-зимними вечёрками. Так, в с. Екатерининское 
В. И. Бодровой (запись 1989 г.) и в с. Плоское Третья-
ковского района (запись В. М. Щурова, 1988 г.) был 
записан весенний хоровод «Уж вы белые беляноч-
ки», анализ которого показал ограниченную и незна-
чительную вариативность музыкального материала 
[5]. Фактура этой песни преимущественно двухголос-
ная, ленточного строения, с редким дивизи в голосах. 
Тексты же записей несколько отличны и имеют раз-
ные окончания. В екатерининском варианте молодцу 
поглянулась походочка, взгляд и поцелуй замужней 
молодой женщины, а в хороводе села Плоское моло-
дец спрашивает, любит ли его соседушка:

с. Екатерининское
Ах, вы белыи, белилички мои,
Листовы алы румяничики,
Сокатитесь со бела лица долой;
Уж как едет мой ревнивый муж домой: 
Он весьма, весьма сердит на меня, 
Сильно, больно принавыпился.
Он везет, везет гостинец дорогой, 
Шелковую плеть под правою полой.
Я не знаю, млада, пени и вины.
Никакой большой проступки над собой; 
Только знаю одну пеню и вину:
У соседушки беседушка была;

Я незвана на беседушку пришла;
Трою, двою, я по горенке прошла, 
Пятью, шестью, по новым по сеням; 
Холостому стакан мёду поднесла,
А женатому зеленого вина;
Холостой, дурак, на ноженьку ступил,
Ко стакану белу ручку придавил,
О стаканчик золот перстень изломал, 
При людях меня сестрицей называл,
Без людей — сизой голубушкою;
«Ах ты, любушка, голубушка моя, 
Поглянулася мне походочка твоя,
Поглянулся твой умильный взгляд, 
Поглянулся твой веселый поцалуй».

с. Плоское
Уж вы белыя беляночки, да
Листовы белы румяныщки,
Сокатитеся с бела лиса долой;
Уж он едет мой ревнистый муж домой:
Он везёт, везёт гостинищик милой,
Шалковую плеть под правыю полой.
Уж он хощит проущить меня, младу.
Я не знала, млада, пёрвыва вина, 
Никакой большой приступки над собой;
У соседушки бисёдушка была;
Я низваная сасёдушка пришла;
Сёчу, лёчу, я па горинки прошла,
Троя, двоя, я па новым па сеням;
Холостому стакан рому налила,
Я женатыму — зелёныва вина;
Холостой парень нивёсила примал,
Ко стакану белы ручки прижимал,
Об стакан он златой пёрстинь изломал,
При людей меня надёжей называл,
Без людей — сизой голубушкый:
«Уж ты, любушка, голубушка мая,
Уж ты любишь ли молодчика меня?
Всё молодчика молодиникыва,
Холостова нежинатинькыва»
Холостой парень по фабричкым ходил, 
(й)Обранил он свою шляпэчку,
Со правой руки перчаточку
Мне подать шляпу не хочется,
Покоритьса ни ахочитса.
Жена мужу да покорилыся —
Три раз в ноги поклонилыся! [5, с. 192]
В. М. Щуров зафиксировал движение данного 

хоровода в форме подковы, движущейся по кругу, 
так же как и в хороводной песни «Вася, Вася, Василё-
чек» (с. Плоское, запись 1988 г.). 

В с. Сибирячиха Солонешенского района были 
записаны хороводные песни «Стрела» и «Я лиха (лю-
та) была по горам ходить». «Стрела» с зачином «А я 
взойду на гору, да пущу стрелу» сопровождала вы-
ход (шествие) участников гуляния из села на гору, к 
месту вождения хороводов, а второй текст — «Я лиха 
была по горам ходить» — исполнялся на тот же му-
зыкальный мотив, но хоровод водили кругом, взяв-
шись за руки [6, с. 64].
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Анализ сводного архива фольклорных записей, 
выполненных от староверов-«поляков» во второй по-
ловине XX в., убедительно показывает, что ведущим 
жанром являлись лирические необрядовые песни, 
любовной и семейно-бытовой тематики, а также во-
инские лирические песни. В целом ритмика тради-
ционных лирических песен староверов-«поляков» 
в основном размеренная, спокойная. Преоблада-
ет движение ровными длительностями, а темпы ча-
ще спокойные или медленные. Также для этого жан-
ра характерно обилие распевов, огласовок, вставных 
междометий, словообрывов и словоразрывов. Ос-
новной темой воинских песен является гибель или 
ранение война, а также его расставание с родны-
ми. Их исполнение отличается скупостью и строго-
стью выразительных средств. Их отличает ритмич-
ность, четкость пульсации, бодрый темп исполнения, 
упрощенные мелодические обороты.

«Поляки» также перенимали песни поздних пе-
реселенцев из России и Малороссии. Так, например, 
в 1980-е гг. В. В. Асановым была записана песня «Из-
за гор горы», перенятая от украинских переселен-
цев, подселившихся в с. Первокаменка [7]. О том, что 
песня действительно заимствована «поляками», го-
ворят украинизмы: «матуся», «бачили», «чернобри-
ва». Каждый куплет песни традиционно имеет зачин, 
исполняемый одним запевающим, который подхва-
тывают остальные участники. Характер исполнения 
этой песни бодрый и порывистый, голоса звучат на 
крепкой грудной опоре с использованием присуще-
го традиции низкого грудного певческого регистра.
1.  Из-за гор горы как едут мазури. 

Ой, едут, едут мазурочки,  
Да вязут, вязут два веночка. 
Венки да з(а)...з(а)лоты, 
Венки з(а)...з(а)лоты.

2.  Приехал мазурь к милке на дворец. 
Эй, стук бряк об колечко,  
Ввыйди, Саша, да на крылечко. 
Дай к(ая)ню как раз, воды, 
Дай коню, раз, воды.

3.  Эх, не могу я встать, коню воды дать. 
Мне мамаша приказала, чтоб я с парнем не стояла. 
Матуси как раз боюсь, 
Матуси, раз, боюсь.

4.  Эх, матуси не бойсь, садись на мой воз. 
Эй, мы поедем во тот край, где хороший урожай. 
Там мы да за...заживём,  
Там мы за...заживём.

5.  С парнем ехали, как люди бачили. 
Эй, ну-ка, что ба, за дивчина, хорошая, чернобрива. 
С парнем(ы) е...ехали, 
С парнем е...ехали [7].
«Поляки» пели и частушки, в основном четырёх-

строчные, в основном под наигрыш «Подгорной». Во 
время исполнения частушек дробили и плясали в 
кругу по одному и на пару. Приведем в пример не-
сколько текстов частушек, записанных в с. Сибиря-
чиха Солонешенского района Л. А. Шадриной [8]:

1.  Ой, дайте круг, 
Дайте восияния, 
Дайте милку на лицо, 
На вечер, на свидание.

3.  Ой, товарка, выходи 
На открытие воды. 
Как невесело проходят 
Наши годы молоды.

2.  Полюбила я его, 
Что мне было за него. 
Он, не стоит, ягодиночка, 
Привета моего.

4.  На горе стоит берёза, 
Повалил с берёзы лист. 
За игру твою весёленьку 
Спасибо, гармонист.

Проанализировав песенный фольклор, мы при-
шли к выводу, что:

— в основе песенного стиля лежит гетерофонная 
фактура, при которой голоса одновременно испол-
няют разные варианты одной и той же мелодии, то 
сливаясь в унисон, то разветвляясь, при этом обра-
зуя разные интервалы; 

— ведущая роль принадлежит нижнему голосу, в 
то время как верхний исполняет функцию подголо-
ска, мелодически поддерживая основную мелодию 
напева и обязательно приходя в октаву в середин-
ном и заключительном слоге строфы. Нижняя пар-
тия может образовывать самостоятельные интер-
вальные ответвления, иногда образовывая трехго-
лосные созвучия;

— к типичным интервальным соотношениям 
между голосами можно отнести секундовые, терцо-
вые, квартовые, а также квинтовые сочетания.

Таким образом, системный анализ фольклор-
ных записей исследователей О. А. Абрамовой, 
В. И. Бодровой (Мотузной) и В. М. Щурова, выпол-
ненный от старообрядцев-«поляков» Солонешенско-
го и Третьяковского районов Алтайского края, пока-
зал, что в 60–90 гг. XX в. активно бытовали и нахо-
дились в хорошей сохранности неприуроченные ли-
рические песни, в основном любовной тематики, а 
также еще фиксировались обрядовые свадебные, ка-
лендарные песни и хороводы, хранившиеся в пас-
сивной памяти информаторов. Своевременная за-
пись этих образцов дала возможность современным 
народно-певческим коллективам осваивать, популя-
ризировать и тем самым сохранять песенный фоль-
клор «поляков» в XXI веке.

A. A. Gubina, O. S. Shcherbakova
The existence of songs in the ethnoculture of the Old 
Believers-»Poles» of the Soloneshensky and Tretyakovsky 
districts of the Altai Region in the 60–90s of the 20th century
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researchers O. A. Abramova, V. I. Bodrova(Motuznaya) and V. M. 
Shchurova, article reviews songs actively existed in the ethno-
culture of the Old Believers-»Poles» of the Soloneshensky and 
Tretyakovsky districts of the Altai Region in the 1960–1990s. 
The features of the recorded songs, their themes, and musi-
cal and poetic language are revealed. A conclusion is made 
about the good preservation of untimed lyrical songs, mainly 
love songs, during this period; as well as the presence of ritu-
al wedding, calendar songs, and round dances, stored in the 
passive memory of informants. Keywords: folklore, non-ritual 
songs, wedding songs, round dance songs, Altai region, ethn-
oculture of Old Believers-»Poles», Soloneshensky district, Tret-
yakovsky district.
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Культурный ландшафт старообрядческих поселений
Аннотация. В статье характеризуется культурный ландшафт как результат колонизационного 
освоения территории исторического Алтая сообществами старообрядцев. Показана взаимосвязь 
между мотивацией этих сообществ, ориентированных на «уход от мира», и особенностями сфор-
мированного ими культурного ландшафта. Особое внимание уделено его сакральной компонен-
те, в которой данная специфика проявилась наиболее явно. Ключевые слова: старообрядчество, 
сообщества старообрядцев Алтая, культурный ландшафт, сакральный ландшафт, старрооб-
рядческие скиты, моленные, монастыри.

Идея культурного ландшафта, понимаемого в ши-
роком смысле как поверхность земли, населенная 
людьми, зародилась в географической науке в конце 
XIX — начале XX в. В концепции культурно-географи-
ческой школы К. О. Зауэра это понятие трактуется 
как ареал обитания этнических или конфессиональ-
ных сообществ — носителей определенных культур-
ных ценностей, с помощью которых осуществлялось 
преобразование среды: «Культура — агент (действу-
ющее начало), природный ареал — посредник, куль-
турный ландшафт — результат» [1, с. 178; 2, с. 148].

Идеи Зауэра получили развитие в этнолого-гео-
графической концепции В. Н. Калуцкого, в которой 
культурный ландшафт понимается как «природно- 
культурный территориальный комплекс, освоенный 
человеческим сообществом». Его компонентами яв-
ляются присущие сообществам атрибуты — рассе-
ленческие и хозяйственные системы, язык, духовная 
культура, сформированные в процессе преобразова-
ния природы [3, с. 32].

В контексте данной научной парадигмы весь 
комплекс форм жизнедеятельности старообрядче-
ских сообществ Алтая, с их тяготением к «уходу от 
мира» в первозданную природную среду, может ин-

терпретироваться как ландшафтообразующий про-
цесс, осуществляемый в соответствии с их религиоз-
ными установками. Результатом этого процесса стал 
специфический культурный ландшафт, выраженный 
в материальных, духовных и интеллектуальных ком-
понентах.

Территория исторического Алтая осваивалась 
старообрядцами во всем ее ландшафтном разнооб-
разии: это и степные массивы с почвами, пригодны-
ми для земледелия, в сочетании с умеренно влажны-
ми луговыми травостоями, необходимыми для вы-
паса домашнего скота, примерами которых являют-
ся Приобское плато, Бийско-Чумышская возвышен-
ность, а также Кулундинская степь — благоприятная 
природная зона для развития скотоводства.

Важным стимулом в деле освоения Сибири ста-
рообрядцами стал поиск ими для своего прожива-
ния наиболее глухих, безлюдных районов; при вы-
боре мест для поселения они учитывали такие их 
особенности, как уединенность и удаленность от ад-
министративных и религиозных центров. Поэтому 
они часто выбирали для колонизации высокогорные 
или другие трудные для хозяйственной деятельно-
сти природные зоны, такие как Предсалаирская рав-
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нина и Салаирский кряж. В ходе этого продвиже-
ния они смогли избежать рассеяния и деградации, 
напротив, усилились в религиозно-культурном от-
ношении, создав на сибирских пространствах очаги 
русской православной цивилизации, которые стано-
вились центрами притяжения для других этнокуль-
турных групп как русского, так и коренного населе-
ния Сибири.

В конце XIX — первой трети XX вв. заметно про-
движение старообрядческого населения к южным и 
восточным пределам Алтая, освоение ими не только 
благоприятных для хозяйствования Предалтайской 
степи предгорий и среднегорий Алтая, но и высо-
когорных его районов. Прежде всего это крупней-
шая горная котловина Русского Алтая — Уймонская 
степь — по словам миссионеров РПЦ, «раскольничье 
царство», а также долина Бухтармы — крупнейший 
очаг сибирского раскола.

Таким образом, старообрядческие сообщества 
Алтая, представлявшие собой сравнительно неболь-
шие по численности группы религиозных «отщепен-
цев», искавших оптимальных условий для сохране-
ния вероисповедания, одновременно, быть может, 
сами того не осознавая, проделали на территории 
Алтая колоссальную работу первоначального пре-
образования природных ландшафтов, по-видимому, 
невозможную для какого бы то ни было иного коло-
низационного человеческого ресурса.

Немаловажное значение колонизационного про-
цесса состоит также в том, что старообрядцы объ-
ективно выступили в нем как носители цивилиза-
торской миссии, деятельность которых расширя-
ла пространство христианско-православной культу-
ры, во влекала в нее обширные области Сибири вме-
сте с проживавшим на них автохтонным населени-
ем Алтая.

Специфические особенности старообрядческо-
го культурного ландшафта наиболее явно прослежи-
ваются в объектах, выполнявших сакральную функ-
цию, таких как места отправления обрядов, покло-
нения и паломничества. Среди них можно выделить 
рукотворные ландшафты, представлявшие собой 
культовые здания и помещения — храмы, моленные, 
монастыри, скиты и пустыни, часовни и моленные 
беспоповцев, не имевшие алтаря и не предназначен-
ные для совершения литургии. К таковым относят-
ся прежде всего молитвенные помещения, располо-
женные в усадьбе — связанные с жильем или же по-
ставленные среди прочих усадебных построек. Вто-
рая разновидность — моленные и храмы, вынесен-
ные за пределы усадебной зоны, локализованные в 
виде специальных культовых сооружений.

Домашние моленные устраивались в горницах 
домов-связей, отделенных от жилых комнат сеня-
ми, или в специально прирубленных пристройках; в 
них устраивался соборный иконостас в виде полок 
с иконами, расположенных в два-три яруса. В обыч-
ное время иконостас задергивался занавесью и от-
крывался только для коллективных молений; перед 
ним на аналое или столе, накрытом красивой мате-

рией или шалью, лежали книги. В настоящее время 
такие моленные существуют в селениях часовенных 
Уймонской долины, но теперь уже выполняют одно-
временно и жилищно-бытовые функции.

Несмотря на то, что поморские молитвенные до-
ма не являлись собственно храмами, так как не име-
ли алтарей, сами поморцы считали и называли их 
«соборами» и придавали им внешний вид настоящих 
православных храмов. В них делались полные, так 
называемые «высокие» иконостасы, с царскими вра-
тами с иконами четырех евангелистов, Сергия Радо-
нежского и пр.

Сельские старообрядческие храмы и моленные, 
построенные из камня, являлись редкостью и могут 
рассматриваться скорее как исключение: в основ-
ном культовые здания старообрядцев представляли 
собой деревянные строения.

В сравнении с другими территориями России 
культовые объекты алтайского старообрядчества, 
возможно, не выглядели столь масштабными и бла-
гоустроенными, поскольку их создание и поддер-
жание старообрядческими группами проходило в 
сложных условиях и требовало большого напряже-
ния сил. Вследствие такого подхода храмы и молен-
ные часто выглядели как простые избы-пятистенни-
ки со встроенными по периметру лавками.

Бедность и скудость культовых помещений не 
смущали старообрядцев, полагавших, что не че-
ловек существует для храма, а храм для человека: 
«Церковь не стенами крепка», «Мы за стены не сто-
им»; «Вера должна быть не в досках, а в ребрах». 
Возможно, старообрядцы намеренно сохраняли не-
взрачный вид своих моленных, чтобы не привлекать 
к ним внимания начальства. Н. П. Ушаров, характе-
ризуя моленные семейских Забайкалья, высказыва-
ет мысль, что для этих целей они «нарочно старают-
ся выбирать помещение понеказистее… окошками 
во двор», в котором, за исключением иконостаса и 
аналоя, «всё как в обыкновенной избе — лавки, боль-
шая русская печь, полати…» [4, с. 325].

Вероятно, они таким образом намеренно сохра-
няли тип старинной русской церкви: предположи-
тельно первые христианские храмы на Руси были 
деревянными и походили на простые избы, укра-
шенные крестами и маковками. Дораскольные зда-
ния русских церквей также представляли собой про-
стые деревянные постройки «об одной главе», с фо-
нарем посередине потолка; к такому типу молитвен-
ных зданий относилась и Выговская часовня: без до-
рогих украшений, с образами в медных окладах; «по-
среди ея, с потолка, спускалась лампада» [5]. 

Среди культовых зданий старообрядцев Алтая 
выделялись особо чтимые верующими за свою отно-
сительную старину или связь с какими-либо событи-
ями. К таким молитвенным зданиям на Алтае мож-
но отнести поморскую часовню в д. Щипицыной, по-
строенную едва ли не в первой четверти XVIII в., в со-
ответствии с преданием, на месте одного из самосо-
жжений — «на костях мучеников» [6, с. 70]. Среди дру-
гих пользующихся наибольшим уважением старооб-
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рядческих моленных Алтая Д. Н. Беликов упоминает 
часовню в д. Секисовке, «построенную в память По-
кровского храма на Ветке», а также часовни в Боль-
шой Речке, Староалейской, Уймоне, Казанцевой, Ми-
роновой и др.

Местами отправления ритуала, а также палом-
ничества и особого поклонения, являлись старооб-
рядческие скиты и монастыри. Старообрядческие 
монастыри имели вид небольших сельских поселе-
ний, состоявших из ряда бревенчатых жилых и хо-
зяйственных построек, сгруппированных вокруг 
культового здания.

Организацию монастырей как сакральных то-
чек старообрядческого ландшафта характеризует 
один важный принцип, связанный с выбором места 
их локализации: все они располагались в безлюд-
ных труднодоступных районах горно-таежной зо-
ны. В этом выборе отчетливо просматривается же-
лание не только дистанцировать обители от мирской 
суеты, но и соблюсти традиции русской православ-
ной монастырской культуры, основанной «на при-
знании красоты и целесообразности мира как тво-
рения Божьего», какой бы суровой ни была эта кра-
сота. Вместе с тем монастырский культурный ланд-
шафт характеризуется как наиболее «деликатно» 
вписанный в природную среду, «предельно адапти-
рованный» к ней. Возможно, последнее обстоятель-
ство служит объяснением чрезвычайной скромности 
монастырских хозяйственных комплексов и жилищ-
ных архитектурных решений, предоставлявших мо-
нашествующим лишь самые скудные условия суще-
ствования на грани выживания, в то время как куль-
товое здание выглядит внушительно и избыточно ос-
нащено всем необходимым для своего целевого на-
значения. По-видимому, такое положение вещей от-
вечало намерениям и замыслам устроителей мона-
стырей, согласно которым средоточием монастыр-
ской жизни являлась моленная, а не «избы-кельи».

В советский период уничтожение сакрализо-
ванной материально-предметной среды стало важ-
ной частью антирелигиозной деятельности государ-
ства. По этой причине, хотя старообрядческий куль-
турный ландшафт как природно-хозяйственно-этни-
ческая территориальная система просуществовал на 
Алтае до конца 1930-х гг., а в некоторых своих ком-
понентах — и значительно дольше, существование 
его сакральных точек оказалось более скоротечным. 
Практически все они по тем или иным причинам бы-
ли сломаны, разобраны, сгорели или разрушились от 
отсутствия присмотра.

Итак, важнейшей задачей продвижения право-
славного христианства на юго-западных рубежах 

Сибири стало формирование рукотворного сакраль-
ного старообрядческого ландшафта. Его особенно-
стью можно считать неконкретный, неотчетливый 
облик, обусловленный привязкой к усадебному жи-
лищно-хозяйственному комплексу, преобладание в 
нем скромных, неброских архитектурных форм, а 
также отсутствие или скудость его внешней культо-
вой маркировки.

Можно видеть, что сакральные места старооб-
рядчества Алтая, как «плотные ландшафтные точ-
ки, организующие вокруг себя пространство», к то-
му же наделенные смыслами, которые переживают-
ся человеком, по своему значению выходили за рам-
ки их непосредственных функций, связанных с от-
правлением культа. По сути, они являлись центра-
ми вновь осваиваемых территорий, рубежными точ-
ками колонизации. Строительство культовых зданий 
как первоочередная задача при основании населен-
ного пункта старообрядцами указывало на главную 
цель их колонизационных усилий — поиск оптималь-
ных условий для сохранения вероучения и осущест-
вления религиозного культа. 

Особая сакральная насыщенность была присуща 
монастырскому культурному ландшафту, в котором 
она взаимодействовала с прагматическими и эсте-
тическими принципами: первые реализовывались 
в носившей подчиненный характер хозяйственной 
компоненте, вторые — в общей гармонизации всего 
монастырского комплекса с природной подосновой. 

Формирование сакрального ландшафта старо-
обрядцами можно рассматривать как высший уро-
вень колонизационной работы, ее основную идео-
логическую доминанту. Несмотря на свою кажущу-
юся простоту и лаконичность, этот сегмент религи-
озной культуры нес на себе важную семантическую 
нагрузку, обозначавшую главный смысл вложенного 
труда: он служил наглядной демонстрацией духов-
ного освоения новых территорий.

I. V. Kupriyanova
The cultural landscape of old believer settlements
Abstract. The article characterizes the cultural landscape as 
a result of colonization of the territory of the historical Altai 
by communities of Old Believers. The relationship between 
the motivation of these communities focused on «leaving the 
world» and the features of the cultural landscape formed by 
them is shown. Special attention is paid to its sacred compo-
nent, in which this specificity manifested itself most clearly. 
Keywords: Old Believers, communities of Old Believers of Altai, 
cultural landscape, sacred landscape, Old Believer monasteries, 
prayer halls, monasteries
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Сельские обрабатывающие ремесла и промыслы Алтая в первые 
десятилетия советской власти
Аннотация. В статье рассматриваются процессы трансформации в сфере организации сельских 
обрабатывающих ремесел и промыслов Алтая в 1920–1930-х гг. Политика создания централи-
зованной системы была направлена на формирование промышленных артелей и кооперативов. 
При этом в алтайской деревне сохранялись как патриархальные домашние формы производства, 
так и ремесленные, кустарные. Политический, экономический, природно-географический, социо- 
и этнокультурный факторы оказывали влияние на сохранение традиционных черт в деятельно-
сти мастеров и появление новых. Ключевые слова: Алтай, обрабатывающие промыслы и ре-
месла, кооперирование, промышленная артель.

С установлением советской власти на Алтае нача-
лись изменения в сфере обрабатывающих ремесел 
и промыслов, которые, по мнению правительства, 
были призваны сыграть значительную роль в вос-
становлении экономики страны, разрушенной в хо-
де Гражданской войны. В условиях слабо развитой 
промышленности в регионе на кустарей возлагалась 
задача обеспечения населения товарами народного 
потребления. Для этого было необходимо наладить в 
губернии централизованную систему, чему мешала 
большая распыленность кустарей и отсутствие орга-
низации, которая содействовала бы этому. Помимо 
этого, существовали и другие трудности. Повсемест-
но в районах отмечались дефицит кадров, сырья, ин-
струментов, топлива, вспомогательных материалов 
и сильная ветхость рабочих помещений. В связи с 
этим предпринимались попытки сконцентрировать 
кустарно-ремесленные заведения в городах, с помо-
щью ликвидации мелких мастерских на селе и пе-
реброски их производственной и материально-тех-
нической базы в распоряжение городских предпри-
ятий. Так, на заседании коллегии Алтайского гу-
бернского профсоюза кожевенного производства 
15 декабря 1920 г. уполномоченный по Каменско-
му району сообщал, что «мелких заводов по району 
предложено закрыть 75, после их закрытия освобо-
ждается до 150 человек рабочих, которые могут с из-
бытком заполнить потребность работающих заводов 
на рабочие руки в 55 человек». При этом он отмечал, 
что отношение населения к закрытию заведений — 
враждебное, так как приобрести кожи для пошива 
обуви негде [1, л. 13]. Подобные меры только вели к 
росту так называемых «кадушечных» заведений. Од-
ним из факторов, тормозившим объединение масте-
ров и влияющим на производительность артелей и 
кооперативов, являлось то, что ремесленники не по-
рывали связи с сельским хозяйством. Это приводи-

ло к регулярным прогулам, особенно в летний пери-
од. Кустари в большинстве случаев психологически 
не были готовы к кооперированию, что приводило «к 
общей расхлябанности» [1, л. 6].

С 1924 г. началось кооперирование кустарей в 
Сибири, в частности на Алтае, что было связано с ор-
ганизацией Сибирской конторы Всероссийского ко-
оперативного союза промысловых артелей (Всеко-
промсоюза). В 1927 г. было принято развернутое по-
становление СНК СССР «О кустарно-ремесленной 
промышленности и промысловой кооперации», в ко-
тором было сформулировано требование о передаче 
мелких бездействующих предприятий в распоряже-
ние промкооперации. Реализация огосударствления 
на этом этапе опиралась на постулат об обращении 
средств производства в общественную собствен-
ность в качестве одного из важнейших условий по-
строения социалистического общества [2, с. 29]. Фи-
нансовая политика стала ориентироваться на под-
держку производственных артелей [3, с. 74]. Ведущей 
формой кооперирования кустарей и ремесленников 
становилась производственная артель с общей ма-
стерской. Но еще в 1926 г. в докладе о состоянии рай-
онной промышленности Рубцовского округа гово-
рилось о том, что райисполкомы уклоняются от не-
посредственной эксплуатации переданных им пред-
приятий и сдают их в аренду «до полного приведения 
их в негодность». Сдача и прием происходили без ин-
вентаризации, оценки основного капитала. Расхище-
ние или порча имущества заведений, как сданных 
в аренду, так и бездействующих, не преследовались, 
так как не было кадров, которые могли бы это об-
наружить. На 1 декабря 1926 г. в округе насчитыва-
лось пять кожевенных заведений, из которых дей-
ствовало только два. На их реконструкцию требова-
лось 2770 руб., а на восстановление трех бездейству-
ющих — 2845 руб. Но и сданные в аренду предприя-
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тия часто бездействовали. Так, в Локтевском райо-
не кожевенный завод был сдан в аренду сельскохо-
зяйственному товариществу на 12 лет «по домашне-
му особо льготному договору». В его ремонт средства 
не вкладывались, в связи с чем он простаивал. В свя-
зи с тем, что часть предприятий была закрыта, а дру-
гая не справлялась со спросом, мастера в разных ме-
стах округа открывали свои «мелкие кадушечные за-
воды», что привело к росту их числа до 163 [4, л. 12–
12 об., 14–15]. На очередном заседании президиума 
Барнаульского окружного исполнительного комите-
та 7 сентября 1926 г. Внуторгу и промсоюзам было 
предложено установить систему планового снабже-
ния кустарей сырьем и оборудованием в целях борь-
бы с «кадушничеством» [5, л. 3].

Процессы кооперирования сельских ремеслен-
ников и кустарей шли гораздо медленнее, чем в го-
роде, сохранялись такие формы производства, как 
домашнее, ремесленное, кустарное, отходничест-
во. Так, в 1929 г. в материалах о выдаче удостове-
рений на право производства и торговли изделия-
ми Шадринским РИКом за 1928–1929 гг. мастера от-
мечали, что работают в домашних условиях. Напри-
мер, токарь Т. П. Рындин, кузнец А. М. Мешков и сто-
ляр С. Г. Соломин из с. Ново-Барнаульское, пимокат 
М. В. Мишин из п. Чаячий, колесник Ф. П. Милосер-
дов из п. Куличиха занимались производством то-
вара на дому [6, л. 76–78, 81–82]. В 1930 г. на Алтае 
было учтено 59 частных гончарных заведений с 67 
рабочими и лишь одна кооперативная артель «Ис-
кра» в с. Павловском, в которой работало 15 чело-
век [7, л. 42–64]. Во многом это было связано с разви-
тием единоличных хозяйств и сочетанием ремесла с 
занятием земледелием или животноводством. Мно-
гие информанты, описывая активную деятельность 
сельских мастеров в эти годы, связывают ее с тем 
временем, которое в народной периодизации устной 
истории обозначается выражением «жили единолич-
но» [8, с. 78]. 

В период коллективизации в колхозах началось 
складывание промартелей по производству товаров 
широкого потребления. При их образовании учиты-
вались природно-географические условия и концен-
трация мастеров — носителей технико-технологиче-
ских традиций. Особенно активно эти процессы ста-
ли протекать с 1934 г., когда состоялись пленум и со-
вещание по вопросам коллективизации, на котором 
обсуждались вопросы включения ремесленников и 
кустарей в состав колхозных промартелей. «А как 
колхозы пошли — были шорники. А там сами — каж-
дый себе. Кто может, кто не может. Кто не может — 
уплатит ему, просит, кто шили. Не все же могут шить, 
специалисты» [9, л. 14]. 

Несмотря на это, в деятельности сельских ма-
стеров в первые десятилетия советской власти со-
хранялся ряд традиционных черт, что было обуслов-
лено рядом факторов.

Важную роль в работе мастеров продолжала 
играть семья. В 1925 г. губернское статистическое 
бюро представило данные о включении семей ма-

стеров в промыслы в форме ремесленного или ку-
старного производства. В губернии этой деятельно-
стью было занято 4817 семей, что составляло 4,2% от 
общего их числа. По районам их распределение вы-
глядело следующим образом: Алейский — 314 семей, 
Барнаульский — 358, Белоярский — 451, Боровской — 
251, Верх-Чумышский — 286, Залесовский — 216, Ко-
сихинский — 287, Мамонтовский — 570, Павловский — 
275, Ребрихинский — 280, Тальменский — 475, Чи-
стюньский — 301, Чумышский — 649, Шелаболихин-
ский — 104 [5, л. 50–51]. По некоторым видам про-
изводства распределение было следующим (табл.).

Численность семей, занятых в различных видах 
промыслов и ремесел, 1925 г.

Промыслы и ремесла
Занято

семей душ обоего пола
Столярный 75 78
Бондарный 101 103
Щепной 30 32
Тележный и санный 32 32
Колесный 67 68
Смолокуренный 113 152
Дегтярный 154 177
Кузнечный 965 1053
Кирпичный 70 169
Гончарный 36 43
Шерстобитный 
и шерсточесальный

129 139

Кожевенный 158 271
Скорняжный 2 3
Овчинный 185 223
Пимокатный 555 705
Шорный 8 9
Сапожный 478 501
Шубный 8 8
Корзиночный 7 7
Скипидарный 2 3

Сост. по: ГААК. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 74. Л. 50–52

В сельской местности передача трудовых навы-
ков чаще всего не выходила за пределы семьи. Пре-
емственность порождала потомственных кустарей. 
Система воспитания была направлена на приобре-
тение трудовых навыков через включение в различ-
ные стадии производственного процесса в зависи-
мости от возраста и пола. Мальчики были ориенти-
рованы на приобретение навыков не только в обла-
сти земледелия и животноводства, но в ремеслен-
ной деятельности. «Отец учил. Первую пару вместе 
скатали, вторую отец насадил, а третью уже сам. Вот 
и вся учеба» [10].

В материалах о выдаче удостоверений на право 
производства и торговли изделиями Шадринским 
РИКом за 1928–1929 гг. зафиксирована информация 
о том, кто из членов семьи или учеников работал со-
вместно с мастером. Так, в д. Мезенцево смолоку-
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ры Е. П. Кадочников, И. Н. Безсонов, Е. Н. Тарасов и 
В. А. Старцев работали со своими сыновьями. Ма-
стер по изготовлению прялок из п. Барки В. Н. Хавин 
производил товар совместно с отцом. Кузнец с. Рас-
сказиха С. И. Герасимов работал с 14-летним прием-
ным сыном. Овчинник п. Красная Слобода занимал-
ся выделкой овчин вместе с учеником Г. Н. Карна-
уховым 23 лет. У плотника и столяра Ф. И. Жуйко-
ва из с. Бельмесево в качестве ученика выступал его 
сын [6, л. 1–2, 8–9, 20, 34, 56, 71]. Мастера по возмож-
ности старались указывать информацию о помощи 
членов семьи в промысле или наличии учеников, так 
как в 1927 г. вышел циркуляр НКФ РСФСР, который 
предусматривал свободу от выборки патентов, если 
доход от кустарного промысла учтен при обложении 
сельскохозяйственным налогом. Разрешалось выби-
рать патент промышленного предприятия 1 разряда, 
если ремесленник имел двух учеников до 18 лет и 
заключил с ними договор. Льгота не касалось учени-
ков старше, они учитывались уже как наемные ра-
бочие [11, л. 44].

Советская власть с момента своего установле-
ния занялась кадровым вопросом в сфере обраба-
тывающих ремесел и промыслов. Для этих целей 
создавались учебно-показательные мастерские, про-
водились курсы. Так, уже в октябре 1919 г. в с. Ени-
сейское Бийского уезда и Локоть Змеиногорского 
уезда функционировали мастерские для обучения по 
изготовлению сельскохозяйственный орудий труда, 
в с. Повалиха Барнаульского уезда и с. Тюменцево 
Каменского уезда — корзиночное отделение, в с. Ал-
тайское Бийского уезда — кожевенное. Помимо уче-
бы, учащиеся, которых насчитывалось от 20 до 30 че-
ловек в каждой мастерской, выполняли и частные 
заказы [12, л. 17]. 

В трудовой процесс были включены не только 
мужчины, но и женщины, которые могли как высту-
пать в качестве мастера, так и помогать на опреде-
ленных этапах работы. «Отец на Алтае с 1921 г. Из 
Оренбургской губернии. Отец начал катать пимы на 
Алтае… Катал в своей бане на полке. Баня еще бы-
ла по-черному. Мама и теща помогали — заклады-
вали, а насаживал отец» [13]. На протяжении 1920–
1930-х гг. характерной чертой домашнего и ремес-
ленного гончарства в алтайском селе являлась жен-
ская занятость.

На протяжении длительного времени традици-
онными оставались технико-технологические тра-
диции производства товаров народного потребле-
ния. Фактором архаизации и препятствием для раз-
вития трудовых навыков являлись события Первой 
мировой и Гражданской войн, ухудшение матери-
ального положения сельчан в процессе раскулачи-
вания. После 1929 г. мастера, платившие сельскохо-
зяйственный и промысловый налоги, скрывали до-
ходные виды своей деятельности от налогово-фи-
нансовых органов. В 1930-х гг. ликвидация семей-
ного животноводства привела к работе «украдкой», 
«очень секретно». Все это не способствовало повы-
шению мастерства и улучшению качества произво-

димой продукции. Мастера, не включенные в систе-
му промартелей, после работы в колхозе на дому 
либо выполняли частные заказы, либо изготавли-
вали утварь для использования только в своей се-
мье, что также приводило к консервации трудовых 
навыков. Например, житель с. Новокаменка Ельцов-
ского района А. А. Кузнецов (1900–1949), работав-
ший в колхозе животноводом, вместе с братьями до 
войны производил мебель с точеными элементами: 
шкафы, буфеты и т. п. [14]. Кладовщик и разнорабо-
чий с. Топтушка Тогульского района П. А. Ермошин 
(1899–1960-е) выделывал ложки и бондарные изде-
лия для внутреннего пользования [15]. «Ну вот у ме-
ня дядька, материн брат, его называли „пряжник“, 
его так и прозвали. Он испокон веков делал пряхи, 
точил на станке резные, ну кто что закажет, то и де-
лал… Койки, там вот какие-нибудь наличники на-
до на окошки выточить. Он на станке своем делал. 
Это он работал так, побочная, а так-то он работал» 
[16, л. 70–71]. 

Если до Гражданской войны мастера, как пра-
вило, специализировались на обработке одного ви-
да природных или животных материалов, то в пер-
вые десятилетия советской власти в целях расшире-
ния возможности получения дополнительного дохо-
да они овладевали техниками обработки различных 
материалов и вырабатывали более широкий ассор-
тимент товаров. «Мы жили небогато, так у нас отец — 
он был и пимокат, и шил сапоги, и печи клал, и плот-
ничал. Он у нас на все руки у нас был… Вот этим и 
жили… Мы от Плотниково жили, у нас там был посе-
лок — домов, наверное, 15, Выдриха назывался. <…> 
А тут он зимой посуду он делал деревянную, бере-
стяную посуду он делал. Это все наделает и поедет в 
город, это все там продаст. И привезет оттудова: му-
ки привезет, хлеба белого нам привезет, сахару при-
везет. Вот так жили… Делал кадушки, делал лагуш-
ки, делал треноги» [17, л. 57, 59].

Технологии обработки различных материалов 
представлены во многих интервью, записанных как 
сотрудниками Центра устной истории и этнографии 
лаборатории исторического краеведения АлтГПУ, 
так и автором данной публикации в ходе историко- 
этнографических экспедиций в районы Алтайско-
го края. Как правило, они носят типовой харак-
тер, имея лишь небольшие вариации в использова-
нии вспомогательных материалов. В 1930-е гг., ког-
да сырь евая база для пошива одежды и обуви по-
всеместно ухудшилась и крестьяне были вынужде-
ны заменить кожи скота на шкуры диких животных, 
собак, кардинального изменения технологии их вы-
делки не произошло. Выделка кож происходила сле-
дующим образом. «Делали, в кадку затолкают, чем-
то там квасят, а потом вытащат, и потом чем-то на-
мазывали, простоквашей или гущей какой-то, чтобы 
она мягче была. А потом помнут ее, если белая, то 
дубят ее дымом, дубят, возьмут ее в баню, она сде-
лается красной, потом здесь шьют. <…> А скотские 
выделывали, из них шили сапоги там, обутки какие- 
то» [18, л. 60]. 
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 В таежных и приборовых селах применяли схо-
жие приемы выделки бондарных изделий. «Он и ка-
дочки делал. Большинство пихтовые. Тожа колет на 
полешки, а тада строгает нешироки. Фуганком вы-
строгает, тада собирают ее. И то выстрогают. Ее же 
надо, чтобы она круглая была. Один край чуть по-
больше, другой поменьше. И вот складывают это все 
и обручи одевают черемуховые. Ее прям сразу сру-
бают, и пока она сырая, она гнется хорошо. Сухая — 
она же вся изломается» [15]. 

Сохранение технико-технологических традиций 
подтверждается комплексом орудий труда, которые 
сохранились в музейных коллекция. Так, в собрании 
Алтайского государственного краеведческого му-
зея (АГКМ) представлены самодельные орудия тру-
да для обработки дерева, для пимокатного и коже-
венного производства 1920–1930-х гг., а также изде-
лия алтайских сельских мастеров.

Комплекс по обработке дерева включает в се-
бя бондарный, столярный и плотницкий инстру-
мент из Бийского, Петропавловского, Первомайско-
го, Залесовского районов Алтайского края. Так, од-
ним из последних в АГКМ в 2023 г. поступил ком-
плекс Г. Н. Вострикова (1900–1956), жителя с. Сред-
не-Краюшкино (ныне с. Первомайское Первомай-
ского района). В 1920-х гг. он работал бондарем, а 
с 1933 г. — заведующим производством промарте-
ли «1 августа». Предметный ряд включает в себя ин-
струменты 1920–1950-х гг.: лучковые пилы, напарье, 
циркуль, фальцгебель, скобель, уголок, рубанок, фу-
ганок, инструмент для разметки параллельных по-
лос, рейсмус [19].

Инструменты кожевенного и пимокатного про-
мысла не подверглись модернизации на селе. На-
пример, крюки-скребки 1920–1930-х гг. для чистки 
кож не меняли своей конструкции и представляли 
собой предмет из природной развилки дерева, в ко-
торый крепился металлический нож [20]. На другом 
конце крюка располагалась петля для удобства про-
тягивания крюка. Разнообразные деревянные ко-
лодки для пошива кожаной обуви или катки валенок 
по форме и материалу идентичны тем, что использо-
вались в конце XIX — начале ХХ в. [21]. 

Ассортимент выпускаемых товаров был широк: 
средства передвижения, сельскохозяйственные ору-
дия труда, конская упряжь, посуда, мебель, деревян-
ная утварь и многое другое. «В колхозе был бондар-
ный цех. Сами делали на продажу телеги на дере-
вянном ходу до войны…» [10]. Как правило, изделия 
были традиционных форм, но село могло ощущать 
на себе веяния моды. На расширение предметного 
ряда влиял спрос покупателей и их запросы. Напри-
мер, в связи с этим гончары начали выпускать ре-
плики фарфоровой и фаянсовой посуды: заварочные 
чайники, вазочки, цветочные горшки.

Мастера, занятые кустарным производством, за-
нимались реализацией своей продукции самостоя-
тельно. В протоколе очередного заседания президиу-
ма Барнаульского окружного исполнительного коми-
тета от 7 сентября 1926 г. отмечалось, что сбыт изде-

лий мастеров происходит в том же селе, где они жи-
вут, незначительную часть отправляют в другие села 
в границах района, и лишь незначительная часть вы-
возится в другие районы губернии. При этом подчер-
кивалось более выгодное положение сельского ку-
старя по сравнению с городским. По мнению пред-
ставителей комитета, например, сельскому пимока-
ту работать было легче, чем городскому и особен-
но кооперированному, так как он чаще всего полу-
чал сырье от заказчика, работал, как правило, в по-
мещении заказчика, обычно в бане, от него же полу-
чал топливо и воду [5, л. 60, 64]. Реализация товара 
путем развоза по селам часто формировала систе-
му обмена между различными товарно-географиче-
скими районами региона. «Даже возили по деревням. 
Делали они (кадушки) и возили» [22, л. 68]. Кроме то-
го, труд часто выступал эквивалентом денег. Напри-
мер, за выделку овчин кустарь забирал их часть, куз-
нец за оковку колес телеги получал зерно или кожи 
[8, с. 139].

В рамках преобразований в сфере обрабатыва-
ющих промыслов и ремесел можно отметить изме-
нения в организации трудовой деятельности масте-
ров в виде промысловой или промыслово-артель-
ной кооперации, основанной на коллективной фор-
ме собственности; появление учебно-показатель-
ных мастерских и обучающих курсов. В деятельно-
сти мастеров-одиночек наметилась многопрофиль-
ность. Коллективизация и раскулачивание отрица-
тельно сказались на сырьевой базе мастеров, в част-
ности пимокатов, кожевников и скорняков. Товары 
реализовывались централизованно через торгую-
щие организации и отпускались в собственные тор-
говые сети: организациям потребительской коопера-
ции, базам промкооперации.

Параллельно с этим сохранялись домашнее, ре-
месленное и кустарное производство товаров на-
родного потребления, неизменным оставались на-
бор орудий труда и технико-технологические тради-
ции, вовлеченность семьи в различные стадии про-
изводства. Как отмечает доктор исторических наук 
Т. К. Щеглова, процесс унификации сельского обще-
ства в условия ухудшения материально-экономиче-
ского положения сопровождался архаизацией, что в 
совокупности отражало своеобразие развитие сель-
ского общества в советское время [23, с. 457]. В даль-
нейшем события Великой Отечественной войны, мо-
дернизация сел, сворачивание промысловой коопе-
рации, а затем и ее устранение в 1960 г. привели к 
утрате многих навыков крестьянских ремесел и про-
мыслов. 

O. S. Mamontova
Rural processing crafts and crafts of Altai in the first decades 
of Soviet power
Abstract. The article examines the transformation processes in 
the organization of rural manufacturing crafts and crafts in Al-
tai in the 1920–1930s. The policy of creating a centralized sys-
tem was aimed at the formation of industrial cooperatives and 
cooperatives. At the same time, in the Altai village, both pa-
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triarchal home forms of production and handicraft, handicraft 
forms were preserved. Political, economic, natural-geograph-
ical, socio-and ethnocultural factors influenced the preserva-

tion of traditional features in the activities of masters and the 
emergence of new ones. Keywords: Altai, processing trades 
and crafts, cooperation, industrial artel
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Обряды и запреты, связанные с беременностью, в кыргызской семье 
(конец XIX — начало XX века)
Аннотация. Рассматриваемые вопросы представляют особый исторический и социальный инте-
рес. Их изучение связано не только с научными этнографическими фактами, но и с практическим 
значением, поскольку в семейной и общественной жизни кыргызов вплоть до конца XIX — начала 
XX в. сохранилось множество остатков архаических явлений и институтов, требующих тщатель-
ного анализа. Изучение проблем цикла обычаев и обрядов, связанных с рождением с беременно-
стью, представляет большой интерес для рассмотрения остатков архаичных институтов и форм 
ранних религий. Процесс беременности связан с особой пограничной ситуацией, поскольку в ми-
фологической картине мира он означает повышение опасности для матери и ребенка, их особую 
уязвимость. Процесс рождения ребенка связан с выполнением детальных ритуалов, включающих 
ряд обязательных действий, направленных на обеспечение благополучия ребенка и всей семьи. 
Ключевые слoва: ребенок, обряды-обычаи, традиция, риуал, беременность, культура.

Рождение ребенка всегда было радостным событи-
ем в каждой семье. Многие обычаи и ритуалы, свя-
занные с рождением ребенка, строго соблюдаются и 
исполняются. По народным поверьям, выполнение 
этих обрядов обеспечивало здоровье и благополучие 
матери и новорожденного ребенка, а также счастье 
человека на протяжении всей его жизни.

На свадьбе особое внимание уделялось окру-
жающим невесту людям. В мировоззрении кыргы-
зов, как и многих других народов, существовало по-
нимание того, что окружающие невесту люди мо-

гут оказывать как положительное, так и отрицатель-
ное влияние. Поэтому необходимо было встретить и 
окружить невесту многодетными и счастливыми за-
мужними женщинами. Кроме того, по традиции, ког-
да невесту вводили в юрту, ее усаживали за сва-
дебным занавесом на специально постеленный «по-
сток» — белую баранью шкуру, которая, по мнению 
местного населения, считалась символом плодоро-
дия (как и шкуры других тотемных животных). Бо-
лее того, новобрачные могли им укрыться в первую 
брачную ночь как верхним покрывалом [5, с. 100–
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101]. Все эти обряды — неоднократное вкушение ба-
рана — имели магическое содержание и были непо-
средственно связаны с религией и верованиями. По 
своей сущности они были направлены на обеспече-
ние будущего благополучия, плодородия, многодет-
ности в новой семье. Этот обряд практиковался у ка-
захов [4, с. 304] — жениха и невесту сажали на бара-
нью шкуру, у каракалпаков [1, с. 19] под ноги неве-
сты подстилали шкуру коровы или барана.

Как и у других тюркоязычных народов, у кыргы-
зов бездетность считалась большим несчастьем, да-
же трагедией, и в большинстве случаев являлась по-
водом ввести в семью вторую жену, поскольку при-
чину отсутствия детей, как правило, видели в жен-
щине. Когда у второй жены рождались дети, первая 
жена должна была заботиться о них, как о своих.

В киргизской семье отношение к детям было од-
ним из взглядов, отражающих отдельный мир. Из-
менения эмоционального тонуса отношений родите-
лей со своими детьми существенно зависели от по-
ла ребенка. Новоприбывшая невеста всегда мечтала 
родить ребенка, причем предпочтительно мальчика, 
что исходило из традиционного верования кыргыз-
ского народа: считалось, что обязанностью каждо-
го человека является воспитание сына для продол-
жения рода. В эти задачи входило построить дом, вы-
растить сына, посадить и вырастить хотя бы одно де-
рево. Люди считали сына не только продолжателем 
рода, но и кормильцем родителей и семьи в старости. 
Когда в семье рождались мальчики, надеялись, что 
они, став взрослыми, приведут в дом жен и что де-
ти продолжат не только род отца, но и семейную тра-
дицию. Девушку считали гостьей, чужой, поскольку 
брак носил патриархальный характер и девушка по-
сле замужества переезжала в дом мужа. Если в се-
мье рождались только девочки, это считалось боль-
шой печалью: в старости родители теряли кормиль-
ца и продолжателя рода. Известно также, что сын яв-
ляется наследником земли и имущества, с ним свя-
зана надежда на продолжение экономической тра-
диции семьи; сын был также традиционным храните-
лем чести семьи, опорой и защитником семьи.

С наступлением беременности положение моло-
дой женщины в семье изменялось. У всех народов 
мира во время беременности женщин сопровожда-
ет множество запретов, которые они должны соблю-
дать, чтобы родить здорового ребенка без физиче-
ских нарушений. Они часто полагались на свои сны, 
чтобы определить пол будущего ребенка. Считалось, 
что видеть во сне ножи и кинжалы — к рождению сы-
на, золотые или серебряные украшения — к рожде-
нию девочки.

С рождением ребенка, особенно мальчика, поло-
жение невестки в доме мужа укреплялось, ребенок 
становился тесной связью между семьей мужа и не-
вестки, сближались с родственниками мужа.

Существовало множество видов определения 
пола ребенка по внешним признакам беременной. 
Например: если живот раздулся, говорят, что она ро-
дит мальчика; если внешность беременной женщи-

ны останется красивой, говорят, что она родит маль-
чика, а если живот расправится, то говорили, что 
она родит девочку; если красота лица исчезнет,   счи-
тали что она родит девочку и девочка в утробе за-
брала всю красоту матери.

Как известно, в прошлом из-за незнания основ 
биологических процессов зарождения и развития 
жизни, отсутствия профессиональной медицинской 
помощи в киргизских селах всё, что связано с рода-
ми, воспринималось как сверхъестественное. Поэ-
тому различные магические обряды совершали еще 
до рождения ребенка. Характерно, что обычаи, име-
ющие рациональную основу, имели и магическую 
окраску, например запрет некоторых продуктов пи-
тания для беременных, действия, связанные с гиги-
еной матери и ребенка, и т. д. Среди запретов, ко-
торые считаются необходимыми для беременных, 
можно выделить следующие:

• Считалось, что беременной женщине ни в ко-
ем случае нельзя перешагивать «аркан», верев-
ку, потому что пуповина обовьется вокруг шеи 
ребенка.

• Не разрешается одной выходить на улицу ночью, 
так как считалось, что ночью сойдут злые духи и 
причинят ей вред (она испугается или споткнет-
ся и упадет).

• Не должна была есть рыбу и крольчатину, пото-
му что существовало поверье, что ребенок ро-
дится с заячьей губой.

• Не должна было туго связывать веревку: роды 
будут трудными.

• Запрещалось сидеть на подушке, потому что 
схватки будут тяжелыми.

• Запрещалось наступать на золу или высыпать ее 
в темноте, потому что зола считается священ-
ной и нанесет вред ребенку, или считалось, что 
повредятся ноги женщины, наступившей на золу.

• Беременной женщине нельзя шить, прясть и вя-
зать.

• На похороны старались не отправлять, если это 
были близкие родственники женщины — отец 
или мать, то беременная женщина должна была 
стоять, а не сидеть, как другие, при чтении аята 
из Корана «жаназа», и запрещалось смотреть на 
покойника, потому что если невестка испугается, 
то это повредит ребенку.

• Нельзя было расстраиваться, лгать, воровать — 
говорили, что ребенок станет грубым и лжецом.

• Запрещали носить тяжести, но если женщина 
будет выполнять легкую работу и будет много 
двигаться, то роды пройдут легко и ребенок бу-
дет трудолюбивым.
Подобные обычаи бытовали и у других народов, 

причем не только у кыргызов данного региона, но и 
у народов всего мира. Подобные запреты существо-
вали и у хакасов. Беременной запрещали пинать со-
баку — в противном случае на нижной части спины 
ребенка будет синее пятно; нельзя было смотреть на 
зайца — ребенок будет с заячьей губой и выпуклыми 
глазами; стоять в дверях или выглядывать из дверей, 
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опершись о косяк, иначе при родах плод застрянет; 
наступать на порог — ребенок вырастет печальным 
[2, с. 206]. М. Ш. Разиханова писала о русских Даге-
стана: «В период беременности поведение женщины 
регламентировалось рядом суе верий, основанных на 
поверьях о том, что определенные ее поступки могут 
отразиться как на ней, так и на будущем ребенке. Бе-
ременная не должна без спроса брать чужое — при 
нарушении этого запрета ребенок может родиться 
с каким-нибудь изъяном: нельзя перешагнуть через 
веревку — ребенок запутается в пуповине… и т. д.» 
[6, с. 119].

Известный исследователь проблем детства 
Г. С. Виноградов писал:

«Воспитание ребенка в народной среде начина-
ется до его физического рождения.

В заботах о новых всходах жизни от беременной 
женщины требуется, чтобы она жила повышенной, 
против обычного уровня, нравственной жизнью, что-
бы она каждый шаг делала осторожно: избегала не-
приятных встреч, бережно бы относилась к домаш-
ним животным и т. д.» [3, с. 653–654].

Следует отметить, что все кыргызы, независимо 
от возраста, особенно трепетно относились ко всем 
беременным женщинам. По возможности старались 
выполнить все их пожелания. Беременную женщи-
ну защищали от стрессовых ситуаций, удовлетворя-
ли все ее желания, особенно потребности в пита-
нии, поскольку это считалось необходимым услови-
ем нормального развития плода.

В кыргызской культуре материнство — вершина 
женской судьбы, главная цель женщины — стать ма-
терью; Для девочек постепенная подготовка к буду-
щему материнству начинается еще в детстве. Одна-
ко, как уже было отмечено, только женщина, родив-
шая сына, могла считать себя полноправным чле-
ном этой семьи. «Бала боор эт менен тен», «Балалуу-
нун багы бар, баласыздын жүрөгүндө муну бар», «Ба-
лалуу үй падышалуу үй», «Уулун болбосо, учун улан-
байт», — говорят наши информаторы. Многодетная 
женщина и внуки пользовались большим уважени-
ем в обществе, а вот женщину, родившую дочь, род-
ные и близкие жалели: «У бедняжки родилась еще 
одна дочь».

По кыргызским традициям, для беременных 
женщин существовали особые запреты, характери-
зовавшиеся соблюдением определенных правил по-
ведения в присутствии посторонних людей. Наши 
информаторы отметили, что беременная женщина 
стеснялась и старалась максимально скрыться от 
взрослых и женщин своего села.

Самым ответственным было поведение женщи-
ны и окружающих при приближении родов. В этот 
период все было направлено на успешное разреше-
ние роженицы от бремени. Чтобы облегчить роды, 
когда наступало время рожать, свекровь давала со-
седям «ыстык» — (горячую) еду и просила всех при-
нести благословение, чтобы роды были легкими.

В поисках женщины-повитухи, которую называ-
ли «киндик эне» или «умай эне», прежде всего об-

ращались к тем, кто был здоров, многодетен, ува-
жаем, ловок и умел. Таких женщин называли «ко-
лу жеңил». Как показывают наши полевые матери-
алы, были повитухи, которые принимали сто и бо-
лее детей. Сходные факты имеются и у хакасов: ког-
да начинались родовые схватки, вызывали повитуху 
(инейджи), обычно это была опытная пожилая жен-
щина. Инейджи при каждых сватках масировала жи-
вот сверху вниз и, сидя преред роженицей, принима-
ла плод [2, c. 207]

Часто во время родов ребенок приходил в непра-
вильном положении, что требовало ручного вмеша-
тельства — старались исправить положение плода. 
Повитуха прокалывала околоплодный пузырь, когда 
приходило время рожать. Приняв ребенка, она обре-
зала пуповину, при этом зная, что отрезать ее мож-
но только после того, как она перестанет пульсиро-
вать. Следила также за тем, чтобы вовремя и полно-
стью вышел послед.

Беременную пытались различными способами 
оградить от плохого зрительного контакта, на оде-
жде всегда носили булавки, тумары и т. д. Считалось, 
что беременная женщина должна чаще смотреть на 
мужа — в этом случае ребенок будет похож на свое-
го отца. Беременной женщине не разрешалось шить, 
прясть или вязать, поскольку считалось, что пупо-
вина обвивает шею ребенка. Если к сидящей бере-
менной женщине приближается другая беременная 
женщина, выглядящая слабой и больной, это счита-
ется плохим знаком. Чтобы не принять ее боль на се-
бя, сидящая женщина должна была быстро встать, 
встретить ее на дороге и поприветствовать, а затем 
быстро уйти.

Таким образом, в расматриваемое время (конец 
XIX — начало XX в.) не было квалифицированной ме-
дицинской помощи, роды были очень тяжелыми и 
длительными, поэтому кыргызы заранее выполняли 
множество магических приемов и ритуалов. Они бы-
ли призваны обеспечить нормальное течение бере-
менности, и в первую очередь рождение и выжва-
ние малыша в самые опасные первые месяцы. Роже-
нице говорили, что одна ее нога находится на зем-
ле, а другой она стоит в могиле. Эти слова отража-
ли действительное положение, так как смерть жен-
щин при родах у кыргызов была в прошлом доволь-
но частым явлением.

S. K. Osmonova
Rituals and prohibitions associated with pregnancy 
in the Kyrgyz family (late 19 — early 20th century)
Abstract. The issues under study in this article are of particular 
historical and social interest. Their study is related not only to 
scientific ethnographic facts, but also to practical significance, 
since many remnants of archaic phenomena and institutions 
have been preserved in the family and social life of the Kyr-
gyz people up until the end of the 19th — beginning of the 20th 
century, which require careful analysis. The study of the prob-
lems of the cycle of customs and rites associated with birth and 
pregnancy is of great interest for examining the remnants of 
archaic institutions and forms of early religions. The process of 
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pregnancy is associated with a special border situation, since 
in the mythological picture of the world it means an increase in 
the danger for the mother and child at this time, their special 
vulnerability. The process of childbirth is associated with the 

performance of detailed rituals, including a number of manda-
tory ritual actions aimed at ensuring the well-being of the child 
and the whole family. Keywords: child, rites-customs, tradition, 
ritual, pregnancy, culture.
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Этнографическое изучение быта народов, населяв-
ших территорию Казахстана в конце XIX — начале 
XX в., позволяет глубже понять культурные, соци-
альные и экономические процессы, происходившие 
в этот период. Особого внимания в этом контексте 
заслуживают взаимоотношения казахского и татар-
ского населения, которое проживало на территории 
Семипалатинской области.

Татары, будучи активными участниками торго-
во-промышленных связей региона, внесли значи-
тельный вклад в развитие экономических отноше-
ний, а также сыграли важную роль в распростране-
нии ислама. В свою очередь, казахское население, 
сохранившее многие традиционные черты кочевого 
быта, впитывало новые формы социальной органи-
зации, бытовых укладов и религиозной жизни, взаи-
модействуя с более оседлым татарским населением.

Целью данной статьи является анализ этногра-
фических особенностей казахского и татарского бы-
та в Семипалатинской области в конце XIX — начале 
XX в., а также изучение взаимного влияния этих двух 
народов в различных аспектах повседневной жизни. 
Особое внимание уделяется культурным заимство-
ваниям, трансформации традиций, а также роли та-
тарского населения в распространении исламской 
религии и развитии экономических связей в регионе.

Источниками исследования послужили записки 
путешественников, архивные документы и сборники, 
в которых материал о взаимопроникновении куль-
тур можно найти в виде описаний обычаев, тради-
ций и повседневной жизни различных народов. Эти 
источники позволяют глубже понять, как происхо-
дило взаимодействие между культурами, какие эле-
менты заимствовались и адаптировались, а также 
как это влияло на развитие общества в целом. Ана-
лизируя данные материалы, можно выделить клю-
чевые моменты, способствующие культурному об-
мену и взаимопониманию между различными этни-
ческими группами.

Cогласно переписи 28 января 1897 г., в этногра-
фическом отношении население Семипалатинской 
области не представляло большого разнообразия и 
делилось на оседлое и кочевое. Среди кочевого на-
селения как по количеству, так и по обширности за-
нятой территории первое место занимали киргизы 
(казахи), составлявшие 88,31% всего населения об-
ласти. Жили они исключительно в уездах, занима-
лись скотоводством и вели кочевой образ жизни, яв-
лявшийся для них необходимым условием ведения 
скотоводческаго хозяйства. Среди оседлого населе-
ния первое место занимали русские (9,50%), потом 
следовали татары (1,45%), остальные же народности 
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встречались в очень незначительном числе [1, л. 6]. 
Несмотря на относительную малочисленность, тата-
ры оказывали значительное влияние на социально- 
культурное и экономическое развитие региона. Та-
тарская община была значительно более оседлой 
и занималась ремеслом, торговлей и сельским хо-
зяйством. Татарские купцы играли важную роль в 
экономической жизни региона, налаживая торговые 
связи как внутри Семипалатинской области, так и 
с другими регионами Российской империи и Сред-
ней Азии.

Согласно данным переписи 1897 г., подавляю-
щую часть населения Семипалатинской области со-
ставляли магометане, их численность составляла 
614  773 человек (89,80%) [1, л. 6]. Это вполне соотно-
сится с этнографическим составом области, где кир-
гизы (казахи), исповедующие ислам, занимали до-
минирующее положение.

Во второй половине XIX — начале XX в. одним 
из важнейших вкладов татар в развитие казахского 
быта было распространение исламской культуры и 
письменности. В условиях отсутствия систематизи-
рованной государственной образовательной инфра-
структуры на казахской земле они стали основными 
распространителями грамотности среди казахско-
го народа. Первые мектебы (школы) начали функ-
ционировать в Семипалатинске уже в 1820-х гг., а 
к 1850-м гг. количество учебных заведений достиг-
ло 14. К 1863 г. в городе действовали 9 частных та-
тарских школ, в которых обучались 479 учащихся. 
Сравнение этих данных с общим числом учебных за-
ведений в Семипалатинске демонстрирует интерес-
ную картину: в городе также существовало 14 ка-
зачьих приходских училищ, а также уездное и жен-
ское училище, где обучались 339 учеников. Таким 
образом, татарские школы составили почти поло-
вину всех учебных заведений, а число их учащих-
ся превышало количество студентов в других шко-
лах города [2]. В указанных учебных заведениях де-
ти обучались не более 3–4 месяцев в году. Школы не 
имели четкой учебной программы, устава, постоян-
ных источников финансирования или годового бюд-
жета. Обучение проводилось муллами, происходив-
шими из среды оренбургских и сибирских татар, фи-
нансируемыми родителями учащихся. С каждым го-
дом наблюдался рост числа детей, поступающих в 
новые школы, в то время как продолжали функцио-
нировать частные татарские школы, в которых обу-
чались дети мусульман. Также сохранились данные 
о мектебах в казахских округах, свидетельствующие 
о педагогической деятельности татарских мулл сре-
ди казахского населения.

К началу XX в. мусульманские школы в России, 
включая Степной край, занимали важное место в 
культурном и религиозном образовании. В этой свя-
зи анонимная записка с заключением Ахуна Бая-
зитова и доклад Степного генерал-губернатора ил-
люстрируют сложные отношения между татарским 
и казахским населением, а также попытки россий-
ского правительства регулировать мусульманские 

учебные заведения. Доклад генерал-губернатора 
подчеркивает доминирующее положение татар сре-
ди кочевников, обусловленное культурным и эконо-
мическим преимуществом, а также языковой близо-
стью с казахами [3, л. 27, 28, 30]. Экономическая за-
висимость казахов от татар также усиливала их вли-
яние. Несмотря на это, российское правительство 
не сразу осознало потенциальную угрозу ислами-
зации, считая, что религиозная практика среди ка-
захов ограничивалась внешними обрядами. Однако 
уже в 1860-х гг. начали проявляться признаки усиле-
ния мусульманского влияния, что побудило власти 
предпринять меры по изоляции татар от казахского 
населения, особенно в религиозной сфере. Степное 
положение 1868 г. разделило духовные дела татар и 
казахов, оставив последних под контролем местной 
администрации.

К началу XX в. правительство обсуждало ре-
формирование мусульманских школ в Степном 
крае. В 1905 г. генерал-губернатор предложил ряд 
мер по ограничению исламского влияния, среди ко-
торых:

1) сохранение текущего порядка управления ду-
ховными делами казахов;

2) установление контроля над духовными дела-
ми татар на уровне Степного края;

3) передача татарских школ под руководство 
Министерства народного просвещения;

4) введение обязательного преподавания рус-
ского языка в мусульманских школах [3, л. 27, 28, 30].

Таким образом, предложенные меры отражают 
стремление ограничить исламское влияние и татар-
ский фактор в условиях укрепления русской власти 
в регионе.

Как отмечает И. И. Завалишин в своем труде 
«Описание Западной Сибири» [4, с. 90–91], можно на-
блюдать взаимное влияние казахского и татарско-
го быта. Одним из ярких примеров является празд-
нование мусульманских праздников, таких как Кур-
бан Айт, который татары, ташкентцы и казахи от-
мечают с большим размахом. В это время Семи-
палатинск превращался в центр веселья, где цари-
ла яркая и оживленная атмосфера. Татары, казахи 
и ташкентцы выходили на улицы в богатых шелко-
вых халатах, женщины надевали парчовые, атласные 
и шелковые платья, украшенные золотой вышивкой 
и жемчугом. В праздничные дни они ездили в го-
сти к родственникам и знакомым. Молодежь, вклю-
чая мальчиков в возрасте 10–12 лет, соревновалась в 
верховой езде, устраивая по улицам скачки на лоша-
дях с дорогими седлами. Гостеприимство в домах со-
провождалось обильным угощением: на дорогих бу-
харских и ташкентских коврах выставлялись низкие 
столики, на которых подавались традиционные блю-
да — плов, казы (конская колбаса), жареная барани-
на и баурсаки. Также пили чай и кумыс. Особым эле-
ментом праздника являлись соревнования в скачках, 
называемые «байге», где победители получали при-
зы в виде сукна, бархата, ситца и платков. Дистан-
ция скачек достигала 30 верст от Семипалатинска, 
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а участвовали в них мальчики в возрасте 12–14 лет. 
Финиш обычно организовывался на степной окраине 
города [4, с. 90–91].

Хотя хлеб как таковой в казахской среде не при-
живался, из глубины веков шла традиция употребле-
ния в пищу мучных изделий из пресного теста в ви-
де ромбов, квадратов. В случае, если последние жа-
рились на растопленном масле, это было скорее ла-
комство — так называемые баурсаки. Об этом пове-
дал этнограф А. П. Смирнов в 1897 г., замечая, что 
казахи вместо хлеба предпочитали маленькие жир-
ные мучные лепешки, поджаренные в сале. Другой 
исследователь, Я. Я. Кауфман, писал о том, что на ка-
захском столе весьма популярна каша, в которой на-
полнителем была мука, либо похлебка с той же до-
бавкой [5, с. 279–282].

Параллели с казахской (тюркской) юртой про-
слеживались во всей организации внутреннего про-
странства дома у татар. Как в юрте, так и в доме вы-
делялось специальное почетное место напротив вхо-
да [6, с. 167]. И татары, и казахи до конца XIX в. при-
держивались традиции принимать пищу на полу, си-
дя со скрещенными ногами. Н. И. Воробьев отмеча-
ет, что в быту зажиточных татар-горожан опреде-
ленное время существовал обычай выезжать за го-
род, ставить юрты и устраивать длительные пикни-
ки [7, с. 193]. Это полностью соответствовало казах-
ской традиции проживания.

В начале XX в. торговое предпринимательство, 
напрямую связанное с развитием капиталистиче-
ских отношений в казахском крае, с каждым годом 
все более распространялось среди местного населе-
ния. Об участии казахов в торговом предпринима-
тельстве М. Красовский писал: «Число лиц, посвя-
щающих свое время и капитал ведению торговых 
операций, увеличилось, среди киргизов появились 
и купцы...». Г. Колмогоров охарактеризовал разви-
тие торгового предпринимательства среди казахов 
следующим образом: «В пограничных городах рус-
ские закупали мелкие товары первой необходимо-
сти, затем перевозили их по волостям и обменива-
ли на овец, шкуры, меха, шерсть и другие мелочи» 
[8, 33–56].

Крупныe и мeлкиe прeдпринимaтeли Сeмипa-
лaтинскa получали сущeствeнную экoнoмичeскую 
выгoду блaгoдaря гeoгрaфичeскoму пoлoжeнию 
Кульджи и Кaшгaрa. В чaстнoсти, в Яркeндe oсу-
щeствлялись зaкупки злaтoткaных индийских плaт-
ков, кaшмирских шaлей и шeлкoвых издeлий, a в 
Кульджe — чaя и др. Сeргeй Мaркoв в свoeм трудe 
«Идущиe к вeршинaм» oтмeчaeт, чтo прaвитeли Кaш-
гaрии прoявляли зa ин тeрeсoвaннoсть в рaсширe-
нии тoргoвых связeй мeжду гoрoдaми Вoстoчнoгo 
Туркeстaнa, Кaзaхстa нa и Рoссии. Прaвитeль Кaш-
гaрa Хaкимбeк Зурдун, стрeмясь к рaзвитию тoргoв-
ли, пoсeтил Сeмипaлaтинск, Пeтрoпaвлoвск и Кaзaнь, 
aктивнo призывaя тaтaрских купцoв из Кaзaхстaнa 
и Сибири к учaстию в тoргoвых oпeрaциях с Зaпaд-
ным Китaeм [9, с. 66]. Рaзвитиe тoргoвых oтнoшeний 
в Сeмипaлaтинскoм рeгиoнe стaлo oснoвным дви-

гaтeлeм рaзвития гoрoдa. Этoт прoцeсс был тeснo 
связaн тaкжe с имeнaми тaтaрских купцoв. Грaмoт-
ныe и хoрoшo влaдeвшиe русским языкoм сeмeйскиe 
купцы дaжe писaли письмa сaмoму Aлeксaндру II с 
прoсьбoй o прeдoстaвлeнии льгoт пo тaмoжeнным 
пoшлинaм [10, л. 48].

В Семипалатинской области сложились дина-
стии татарских купцов. Этнический состав купече-
ства был неоднороден, при этом общей тенденцией 
является наличие купцов из числа русских и татар. 
Так, 50,8% были представителями русского населе-
ния, 33,8% — татарского [11, 511–535].

В 1910 г. в городе Семипалатинск и Семипала-
тинском уезде наблюдалась активная торгово-про-
мышленная деятельность. По официальным данным, 
в городе Семипалатинск было зарегистрировано 997 
торговых заведений и 179 промышленных заведе-
ний, что в сумме составляло 1176 объектов. В то же 
время на территории Семипалатинского уезда на-
считывалось 777 торговых заведений и 90 промыш-
ленных заведений, общим числом 867 [12, л. 4]. Эти 
цифры свидетельствуют о значительной роли Се-
мипалатинска как важного торгово-промышленно-
го центра в регионе, в котором торговые заведения 
преобладали над промышленными как в самом го-
роде, так и в уезде.

Татарские купцы занимали значительное место в 
культурном развитии города Семипалатинск, актив-
но участвуя в формировании культурных центров на 
данной территории. В начале XX в. в Семипалатин-
ске функционировало около 70 благотворительных 
обществ, которые играли важную роль в социальной 
жизни города. Основные направления их деятель-
ности были сосредоточены на развитии культуры и 
образования. Эти общества оказали положительное 
влияние на развитие искусства, архитектуры, поли-
графии и даже спортивных мероприятий. В 1910-е гг. 
при поддержке татарского сообщества в Семипала-
тинске действовала типография «Ярдәм» («Помощь») 
[13, c. 10]. Именно в этой типографии в 1912 г. были 
опубликованы две книги известного казахского поэ-
та и писателя Шәкәрима Құдайбердіұлы. Кроме то-
го, здесь издавалась газета «Эшче халык сүзе» («Сло-
во рабочего народа») [14, c. 9].

В Сeмипaлaтинскe книжнaя тoргoвля пoлучилa 
знaчитeльнoe рaзвитиe, и нeкoтoрыe тaтaрскиe куп-
цы влaдeли сoбствeнными книжными мaгaзинa-
ми, спoсoбствуя рaспрoстрaнeнию пeчaтнoй прoдук-
ции и культурнoму oбмeну в рeгиoнe. Пo дaнным нa 
16 нoября 1901 г. в гoрoдe Сeмeй имелось 8 книж-
ных мaгaзинoв, из них тремя владели тaтaры: купцы 
2-й гильдии Хaлимуллин Хaдырoв, Искaк Нигмaтул-
лин и врeмeннo сeмипaлaтинский купeц Мaхмeдяр 
Ибaтуллин [15, л. 2]. Влaдeльцами книг нa рынкe то-
же были в oснoвнoм тaтaры, o чeм свидeтeльствуeт 
письмo Хaбибуллы Сeйфул линa вoeннoму губeр-
нaтoру Сeмипaлaтинскoй oб лaсти. В письмe oн прo-
сил o вoзмoжнoсти прoдaвaть рaзрeшeнныe рeли-
гиoзныe книги и дaвaть oсoбыe пoкaзaния [16, л. 7]. 
Oднaкo прoсьбы тaтaрских купцoв нe пoлучили 
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пoстoяннoй пoддeржки сo стoрoны вoeнных губeр-
нaтoрoв. Нaпримeр, 24 aвгустa 1902 г. было подано 
хoдaтaйствo Г. Хaлитoвa, сынa Х. Хaлитoвa, тaтaр-
скoгo купцa 2-й гильдии, которое былo oтклoнeнo 
губeрнaтoрoм Сeмипaлaтинскoй oблaсти Сoкoлoв-
ским [17, л. 3]. Oснoвнaя причинa тaких рeшeний 
зaключaлась в тoм, чтo бoльшинствo прoдaвaeмых 
книг были рeлигиoзными. Тaкжe прoдaвaлись aрaб-
скиe книги, кoтoрыe мoгли читaть в oснoвнoм сaми 
тaтaры, кoтoрыe пoлучaли чeрeз эти мaгaзины книги 
для учeникoв в мeчeтях и мeдрeсe.

Тaтaрскиe купцы зaнимaлись книгoтoргoвлeй нe 
тoлькo в Сeмee, нo и нa Кoянды-Бoтoвскoй ярмaр-
кe. Oдин из них — Oрeнбургский мeщaнин Гaлимжaн 
Мухaмeдрaхимoв [18, л. 5].

Литературные связи сыграли значительную 
роль в укреплении культурных взаимоотношений 
между казахами и татарами во второй половине 
XIX — начале XX в. Многие тюркские народы имели 
более высокоразвитую культуру, что способствова-
ло увеличению тиража татарской литературы и пе-
риодических изданий. Литература, культура и ис-
кусство народов, вступающих в тесные взаимоот-
ношения, оказывали взаимное влияние, обогащая 
друг друга. Поскольку жизнь и деятельность мно-
гих представителей татарской культуры были свя-
заны с казахской степью, они создавали произве-
дения на казахском языке. В то же время казахская 
интеллигенция, тесно связанная с Казанью и Уфой, 
свободно читала и писала на татарском и башкир-
ском языках. Это двуязычие стало важной особен-
ностью взаимодействия культур, и многие писатели 
одновременно представляли литературы обеих на-
ций. Среди выдающихся деятелей, чье творчество 
отражает это культурное взаимодействие, можно 
отметить Акрама Галимова, Галымжана Ибрагимо-
ва, Рауля Мир-Хайдарова, Гани Сафиуллина, Искан-
дера Даутова, Гани Якирова, Мусу Джалиля и Руша-
да Хисмутдинова. Известно, что великий казахский 
поэт Абай Кунанбайулы владел татарским языком 
и был знаком с татарской литературой. Произве-
дения Галымжана Ибрагимова, Курбангали Халида 
и Гаяза Исхаки пользовались популярностью среди 
казахских читателей. Казахская и татарская интел-
лигенция активно сотрудничали в вопросах просве-
щения своих народов. В первой четверти XX в. у ка-
захов не было собственной печатной базы, поэтому 
они издавали газеты, журналы и литературные про-
изведения в татарских типографиях Казани, Уфы и 
Оренбурга. Татарские периодические издания, выхо-
дившие в этих городах, широко читались среди ка-
захов, поскольку в них публиковались статьи, посвя-
щенные казахской жизни, истории и литературе. Та-
тарские писатели, поэты и ученые, такие как вышеу-
помянутые деятели, активно участвовали в издании 
художественных и научных трудов о казахском на-
роде. В свою очередь, произведения о представите-
лях казахской интеллигенции также нередко нахо-
дили место на страницах татарских изданий. До Ок-
тябрьской революции только в Казани было издано 

434 книги на казахском языке общим тиражом око-
ло 2 миллионов экземпляров [19, c. 175].

Измeнeниe aрхитeктурнoгo oбликa гoрoдa Сe-
мипалатинска тaкжe нaпрямую связaнo с тaтaрaми, 
чьи мeчeти, дoмa, тoргoвыe тoчки и фaбрики сдeлa-
ли гoрoд Семипалатинск крупным цeнтрoм. В тoт 
пeриoд Тaтaрскaя слoбoдa стaлa oднoй из сaмых 
живoписных дoстoпримeчaтeльнoстeй гoрoдa. Жи-
лыe дoмa, пoстрoeнныe в eврoпeйскoм стилe, были 
рaспoлoжeны вдoль oднoй улицы. Стaли зaклaды-
вaться нe тoлькo oднoэтaжныe дoмa, нo и нeскoль-
кo этaжных чaстных жилых дoмoв. Двoр дoмa был 
oгoрoжeн, a вхoдныe вoрoтa и экстeрьeр дoмoв бы-
ли oтдeлaны, кaк и в крупных гoрoдaх Рoссии. Двoр, 
oкрeстнoсти дoмa блaгoустрoeны, нaрoды, прo-
живaющиe в Сeмипалатинске и близлeжaщих рe-
гиoнaх, нaчaли учиться у тaтaр пoльзoвaться и oсу-
щeствлять бытoвыe блaгa тoгo врeмeни.

Тaтaрскиe купцы прилагали всe усилия для 
рaспрoстрaнeния ислaмa, рaзвития рeлигиoзнoй 
грaмoтнoсти. Крoмe тoгo, oни считaли свoим дoл-
гoм пoстрoить мeчeть. Группa купцoв oбъeдинилaсь 
и личнo пoстрoилa мeчeти нa прилeгaющих зeмлях. 
8 июля 1857 г. Фиткуллa Гaтиeв oбрaтился к рoс-
сийскoму импeрaтoру Aлeксaндру Никoлaeвичу с 
прoсьбoй рaзрeшить стрoитeльствo мeчeти у нeгo 
вo двoрe. В тeкстe зaявлeния он прoсит рaзрeшe-
ния пoстрoить дeрeвянную мeчeть нa сoбствeнныe 
срeдствa, ссылaясь нa бeднoсть сeмипaлaтинскo-
гo нaрoдa и нa тo, чтo oни сaми пoстрoить мeчeть 
нe в сoстoянии. Он прeдлaгaeт схeму внeшнeгo видa 
мeчeти и ee кoнструкции [20, c. 60].

Oднoй из aрхитeктурных рeликвий, стaвших сe-
гoдня симвoлoм Сeмeя, стaли тaтaры, зaлoжившиe 
фундaмeнт eдинствeннoй нa тeрритoрии Кaзaхстaнa 
мeчeти с двумя бaшнями. Мeчeть былa пoстрoeнa 
в 1858–1862 гг. мeстными купцaми Сулeймeнoвым, 
Aбдышeвым, Рaфикoвым, Хaлитoвым [21, c. 94–102]. 
Это показывает сплoчeннoсть тaтaрских купцoв и их 
привeржeннoсть рeлигии. Мeчeть с oднoй бaшнeй, 
стaвшaя aрхитeктурным шeдeврoм в Тaтaрскoм рaй-
oнe Сeмeя, былa пoстрoeнa в 1910 г. бoгaтым купцoм 
Лaтифoм Мусинoм нa сoбствeнныe срeдствa. Эта 
мeчeть пo сeй дeнь служит нa блaгo стрaны.

В 1908 г. в Сeмипaлaтинскe былa oткрытa му-
сульмaнскaя библиoтeкa, упрaвляeмaя Рaхмaтуллoй 
эфeнди Eлькибaeвым. Примeчaтeльнo, чтo в oтли-
чиe oт Пeтрoпaвлoвскoй мусульмaнскoй библиoтeки, 
тaкжe нaчaвшeй свoю рaбoту в 1908 г., гдe мeст-
ныe муллы выступaли прoтив рaвнoгo дoступa жeн-
щин к этoму oбрaзoвaтeльнoму учрeждeнию, в Сe-
мипaлaтинскe пoдoбныe рaзнoглaсия нe вoзникли. 
Для жeнщин и дeвушeк были выдeлeны спeциaль-
ныe чaсы пoсeщeния: eжeднeвнo с 12 чaсoв дня дo 
6 чaсoв вeчeрa. В этo врeмя oни имeли дoступ к рaз-
личным гaзeтaм, журнaлaм и мусульмaнским трaк-
тaтaм [22, 47].

Тaтaры были oдним из ключeвых нaрoдoв, 
спoсoбствoвaвших прeврaщeнию Сeмипaлaтинскa 
в культурный цeнтр. В нaчaлe XX в. в Сeмee был 
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oснoвaн тaтaрский тeaтр «Мaдэният» («Культурa»), 
кoтoрый рaдoвaл зритeлeй интeрeсными пoстaнoвкa-
ми. В труппу тeaтрa вхoдили 15 мужчин и три жeн-
щины. Oднaкo из-зa oтсутствия пoстoяннoгo пoмe-
щeния aктeрaм прихoдилoсь рeпeтирoвaть в свoих 
квaртирaх. 10 и 31 янвaря 1914 г. дрaмaтичeскaя труп-
пa тeaтрa прeдстaвилa свoи пoстaнoвки житeлям 
гoрoдa, кoтoрыe смoтрeли спeктaкли дo пoзднeй нo-
чи. В этих пoстaнoвкaх учaствoвaли мoлoдыe тaтaр-
скиe интeллигeнты.

Тaтaры внeсли вклaд в рaзвитиe нe тoлькo куль-
туры, нo и спoртa. В 1913 г. при пoддeржкe тaтaр 
в Сeмипалатинске былa сoздaнa пeрвaя в Кaзaх-
стaнe футбoльнaя кoмaндa пoд нaзвaниeм «Ярыш», в 
кoтoрoй игрaли мoлoдыe кaзaхи и тaтaры [13, c. 10]. 
Вeликий кaзaхский писaтeль Мухтaр Aуэзoв тaкжe 
был члeнoм этoй футбoльнoй кoмaнды.

В заключение можно отметить, что этнографи-
ческие особенности и взаимодействие казахского и 
татарского быта в Семипалатинской области в кон-
це XIX — начале XX в. сыграли важную роль в фор-
мировании социально-культурной и экономической 
среды региона. Несмотря на малочисленность татар-
ского населения, их значительное участие в торго-
во-промышленных отношениях, распространении 
исламской культуры и образовательных традиций 
оказало долговременное влияние на казахское об-
щество. Взаимные культурные заимствования, та-
кие как традиции быта, религиозные обряды и га-
строномические привычки, способствовали сближе-

нию двух народов. Татарские школы, являясь основ-
ным каналом распространения письменности и зна-
ний среди казахского населения, стали важным эле-
ментом образовательной инфраструктуры регио-
на. В то же время политика российского правитель-
ства по отношению к мусульманским школам отра-
жала стремление ослабить влияние ислама и татар 
на кочевое население, что создавало сложные взаи-
моотношения между двумя общинами и усиливало 
их экономические и культурные контакты. В конеч-
ном итоге этот период стал важным этапом в про-
цессе этнокультурной трансформации и интеграции 
казахского и татарского населения Семипалатин-
ской области.

U. S. Sairanbekova
Ethnographic features and mutual influence of Kazakh and 
Tatar life in the Semipalatinsk region in the late 19th — early 
20th century
Abstract. This article examines the influence of Kazakh and Ta-
tar lifestyles in the Semipalatinsk region during the late 19th 

and early 20th centuries. Particular attention is given to the 
analysis of the mechanisms of interaction between the Tatar 
and Kazakh communities, as well as the consequences of this 
process for the cultural and social life of nomadic communi-
ties. The work possesses significant scientific value, as it con-
tributes to a deeper understanding of the dynamics of religious 
changes and interethnic relations in the historical context of 
Kazakhstan. Keywords: Kazakhs, Tatars, culture, lifestyle, eco-
nomic aspects, ethnic communities.
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Домовая и прялочная роспись русского населения Алтая 
в собраниях сельских краеведческих музеев  (на примере 
краеведческого музея Залесовского района Алтайского края)
Аннотация. Статья посвящена обзору экспонатов краеведческого музея Залесовского района по 
теме домовой и прялочной росписи русского населения Алтая. Автор прослеживает логику по-
явления росписи на территории Среднего Причумышья, дает характеристику экспонатам Зале-
совского музея, а также показывает их ценность для научного исследования темы свободной ки-
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Значительную помощь в исторических исследовани-
ях специалистам оказывают сельские краеведческие 
музеи. Экспонаты, хранящиеся там, хотя и малочис-
ленны (относительно какой-либо определенной те-
мы), иногда вовсе единичны, представляют большой 
интерес для науки. Случается так, что один или не-
сколько предметов весомо дополняют картину ис-
следования либо выводят научные изыскания на 
другой уровень, открывая новые факты и побуждая 
ученого к дальнейшему анализу. Так, ценность для 
науки представляют экспонаты сельских краеведче-
ских музеев по домовой и прялочной росписи рус-
ского населения Алтая (земель бывшего Алтайского 
округа). На сегодняшний день больше всего экспона-
тов по данной теме среди сельских музеев Алтайско-
го края хранится в музеях Заринского, Залесовского, 
Солонешенского районов. Уточним, что под опреде-
лением «сельский музей» в данном случае мы пони-
маем муниципальные музеи краеведческой (истори-
ко-краеведческой) направленности, расположенные 
в селах — районных центрах края. Образцы домовой 
и прялочной росписи краеведческих музеев Зарин-
ского, Солонешенского и ряда других районов края 
представлены в трудах искусствоведов, сотрудников 
Государственного художественного музея Алтайско-
го края Л. В. Живовой, Н. П. Гончарик. В работах этих 
исследователей представлены материалы по резуль-
татам их экспедиций в районы края. В 1980-е гг. со-
трудники музея (тогда еще Алтайского краевого му-
зея изобразительных и прикладных искусств) совер-
шали рабочие поездки в Залесовский район. В те го-
ды в местной газете Залесовского района «Сельский 
новатор» выходили заметки, в которых исследовате-
ли выражали благодарность местному населению и 
призывали к дальнейшему сотрудничеству [1]. Одна-
ко ни в трудах искусствоведов, ни в работах этногра-
фов, изучающих Алтай, не получили широкого ос-
вещения музейные экспонаты Залесовского района 
по теме домовой и прялочной росписи. Информация 

о нескольких экспонатах краеведческого музея по 
указанной теме представлена в статье «Традицион-
ная культура старожилов Алтая и переселенцев. Ан-
нотированный каталог Залесовского краеведческо-
го музея» [2].

Автор настоящей статьи ставит целью осветить 
экспонаты, иллюстрирующие тему домовой и пря-
лочной росписи русского населения Алтая, хранящи-
еся в краеведческом музее Залесовского района (да-
лее также — Залесовский краеведческий музей, За-
лесовский музей, музей), который сегодня официаль-
но является отделом «Районный краеведческий му-
зей» муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Многофункциональный культурный центр» За-
лесовского муниципального округа (до 2022 г. — рай-
она) Алтайского края [3]. В статье предпринята по-
пытка не только дать характеристику предметам му-
зея, но и оценить, насколько экспонаты районного 
музея способны помочь в изучении темы и с какими 
преимуществами или сложностями встречается ис-
следователь, работая с такой категорией источников.

Краеведческий музей Залесовского района, об 
экспонатах которого идет речь, был открыт в 1982 г. 
Однако сбор предметов, вошедших в собрание музея, 
начался гораздо раньше даты его открытия. Большой 
вклад в формирование музейного собрания, в том 
числе в области этнографии, был внесен основате-
лем и первым директором музея Михаилом Трифо-
новичем Коноваловым. На сегодняшний день основ-
ной фонд музея насчитывает около 10,5 тысяч экспо-
натов, из них примерно 2 тысячи — предметы этно-
графии [4].

Находится музей в административном центре 
Залесовского района — селе Залесово. В рамках рас-
сматриваемой темы большой интерес представляет 
история заселения территории современного Зале-
совского района, прежде всего русским населением. 
Залесовский район был образован в 1924 г., в его со-
став вошли земли Залесовской волости, а также ча-
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сти Талицкой и Елбанской волостей Черепановского 
уезда Новониколаевской губернии [5; 6, с. 102, 257]. 
Географически эти земли находятся на северо-вос-
токе современного Алтайского края. Сегодня Зале-
совский район граничит не только с другими рай-
онами края (Тальменским, Первомайским и Зарин-
ским), но и с территорией других регионов — Ново-
сибирской и Кемеровской областей. Другими сло-
вами, современный Залесовский район находит-
ся на территории Среднего Причумышья. Название 
территории связано с рекой Чумыш, правым прито-
ком Оби. Природные условия и географическое по-
ложение Среднего Причумышья явились важнейши-
ми факторами, повлиявшими на историю заселе-
ния и развития этих земель. Залесовский район бо-
гат лесными массивами. Больше половины его тер-
ритории (восток и северо-восток) занимает черне-
вая, или темнохвойная, тайга предгорий Салаирско-
го кряжа. В центральной части и на юге района ра-
стут березовые и осиновые колки (небольшие леса). 
Эти далекие земли с уединенной природой издавна 
привлекали жителей страны.

В наши дни Залесовский район, как весь Алтай-
ский край, является многонациональным админи-
стративно-территориальным образованием. Здесь 
проживают белорусы, татары, армяне, украинцы, 
мордва и другие национальности. Однако в Зале-
совском районе, как во всем крае, численно преоб-
ладает русское население. Осваивать эту террито-
рию русские начали еще в XVIII в. — в период засе-
ления территории юга Западной Сибири, в том чис-
ле Алтая, выходцами из центральных и северных об-
ластей европейской части России, переселившихся 
ранее на Урал и в Сибирь. В науке русское населе-
ние Сибири, в частности Алтая, принято делить на 
две большие этнографические группы (этнографиче-
ские общности): старожилы и переселенцы. К старо-
жилам относят тех поселенцев (и их потомков), кто 
пришел в Сибирь в период с конца XVI — до вто-
рой половины XIX в., к переселенцам — тех, кто се-
лился здесь со второй половине XIX в. [7, с. 119–
120]. Ориентиром для этого деления служит Поло-
жение 1865 г. «О водворении в Алтайский округ го-
сударственных крестьян», регламентировавшее пра-
вила перехода переселенцев на Алтай (по сути это 
было разрешение Кабинета его императорского ве-
личества массово переселяться на территорию Ал-
тайского горного округа). По документальным сви-
детельствам, территория Среднего Причумышья ак-
тивно начала заполняться переселенцами с 1880-х гг. 
Отметим, что в категорию старожилов и переселен-
цев Сибири входили не только русские, но и пред-
ставители других национальностей. Если этнически 
старожилы состояли преимущественно из русских 
[8, с. 55], то среди переселенцев конца XIX — нача-
ла XX в., например, было много украинцев. В рам-
ках данной статьи мы делаем акцент на истории и 
культуре русского населения Алтая, потому, говоря 
о старожилах и переселенцах Алтая, будем подразу-
мевать русское население.

Этнографические общности старожилов и пе-
реселенцев, в свою очередь, делились на различ-
ные местные этнографические группы на основа-
нии географических условий проживания, сослов-
ного деления общества, конфессиональной и этни-
ческой принадлежности, языковых и психологиче-
ских различий и других факторов [9, с. 111]. Разно-
образие этнографического состава русского населе-
ния было характерно как для Сибири в целом, так 
и для территории Алтая, в том числе Среднего При-
чумышья. Значительную часть русского старожиль-
ческого населения Среднего Причумышья занима-
ли старообрядцы разных толков поповских и беспо-
повских согласий. До настоящего времени память 
о старообрядческом прошлом Залесовского райо-
на хранят такие заметные учреждения, как храм во 
имя святителя Николы Чудотворца и дом-музей ре-
конструкции быта старожилов-старообрядцев Сред-
него Причумышья. Оба учреждения находятся в се-
ле Залесово, которое было основано старообрядца-
ми, подобно ряду других сел на территории совре-
менного Залесовского района [10, с. 77]. Уединенная 
природа восточной предтаежной зоны Алтая при-
влекала старообрядцев возможностью скрыться от 
органов власти.

Старожилы Среднего Причумышья, в том числе 
старообрядцы, являлись зажиточной частью населе-
ния благодаря ориентации хозяйства на скотовод-
ство и кустарные промыслы (в том числе связанные 
с обработкой древесины) в природных условиях, ма-
лопригодных для земледелия [11, с. 118–119] (из-за 
близости гор и наличия тайги для этой части Алтая 
характерны более низкая температура и высокая 
влажность при круглогодичных обильных осадках).

Природные особенности территории, входящей 
в современный Залесовский район (обилие древеси-
ны), элементы материальной и духовной культуры 
русских старожилов Алтая, перенесенные из мест 
выхода, специализация их хозяйства на промыслах, 
консервативный и бережливый образ жизни старо-
веров, составлявших значительную часть населения 
рассматриваемых земель, позволили в прошлые 
века появиться и на некоторое время сохранить-
ся здесь различным традициям русской культуры, 
в том числе традиции росписи по дереву. Безуслов-
но, на формирование локального (алтайского) ва-
рианта урало-сибирской росписи — старинной кре-
стьянской росписи по дереву масляными красками 
живописного типа в том виде, в котором она суще-
ствовала на Алтае в период своего расцвета, в кон-
це XIX — начале XX в., повлияла также культура пе-
реселенцев позднего периода из южнорусских гу-
берний и с территории Украины. Переселенцы так-
же были владельцами деревянных расписных пред-
метов. Однако появление и сохранение данной тра-
диции во многом было заслугой старожилов, в част-
ности староверов. Потомками старожилов и пере-
селенцев на территории современного Залесовско-
го района были сохранены и переданы в Залесов-
ский краеведческий музей некоторые предметы со 
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старинной крестьянской росписью по дереву масля-
ными красками.

Всего на сегодняшний день в музее хранится 
двенадцать деревянных расписных предметов: семь 
прялок, туес, два умывальника, сундук и лагун. По 
собранной нами статистике, Залесовский музей яв-
ляется одним из немногих сельских музеев в Ал-
тайском крае, где зафиксировано большое количе-
ство деревянных расписных изделий. Информацию о 
предметах, входящих в состав основного фонда му-
зея, сегодня можно найти в электронной базе данных 
«Государственный каталог Музейного фонда Россий-
ской Федерации» (Госкаталог МФ РФ) [12].

Рассмотрим прялочную роспись. По конструк-
ции все семь прялок являются лопастными, четы-
ре из них — составные, три — корневые. Корневые 
прялки — цельные, изготовленные из одного куска 
дерева — части ствола и растущего перпендикуляр-
но к нему корня. Корневые прялки, как правило, ис-
пользовались в быту северо- и средневеликороссов 
[13, с. 486]. Как отмечает в одной из своих работ за-
меститель директора по научной работе (до 2017 г.) 
Алтайского государственного краеведческого музея 
(АГКМ) Ирина Васильевна Попова, во время фор-
мирования коллекции АГКМ (в собрание которого 
входят предметы из разных районов края) корневые 
прялки чаще всего встречались в Залесовском рай-
оне [14, с. 6].

Составные прялки отличаются от корневых тем, 
что их части вырезаны из разных кусков дерева и со-
единяются между собой. Причем среди составных 
прялок Залесовского музея мы видим прялки то-
карные (ножки выполнены на токарном станке), как 
двухчастные (состоящие из двух частей — лопасти с 
ножкой и донца), так и трехчастные (состоящие из 
трех частей: лопасти, ножки, донца). Трехчастные со-
ставные прялки являлись более поздним вариантом, 
встречались в севернорусских, уральских и сибир-
ских районах [15, с. 15–16].

По форме лопастей (лопасок) все прялки 
трехрожковые, с вогнутыми плечиками, т. е. верх и 
низ лопаски прялки имеют по два полукруглых вы-
реза. Такая форма лопасок наиболее часто встреча-
ется на территории Алтая. Породы деревьев, из ко-
торых изготовлены прялки Залесовского музея, не 
зафиксированы. Как отмечают исследователи, на 
Алтае прялки обычно изготавливали из березы, ели 
и кедра [14, с. 6].

Из семи прялок Залесовского музея роспись не-
плохо сохранилась и просматривается на шести. На 
составной прялке, датированной первой половиной 
XX в., краска почти не сохранилась, видны лишь сле-
ды росписи, композицию рассмотреть невозмож-
но [16]. Вероятно, до передачи на хранение в музей 
прялка находилась в не подходящих для нее услови-
ях. Дело в том, что древесина и масляная краска яв-
ляются довольно уязвимыми материалами, завися-
щими от условий окружающей среды. Поэтому се-
годня музейные работники создают специальные ус-
ловия (нужная температура, влажность воздуха) для 

хранения деревянных предметов с росписью. Воз-
можно также, что при декорировании прялки масте-
ром была нарушена технология нанесения росписи.

Рассмотрим роспись на остальных шести прял-
ках. Роспись располагается на лопасках прялок. 
Донца прялок на Алтае иногда окрашивали, но ро-
списью не покрывали, ножки прялок также могли 
окрашивать, изредка расписывали мелкими мотива-
ми. В данном случае на всех шести предметах мы 
видим вертикально выстроенные композиции рас-
тительного и растительно-орнитоморфного характе-
ра. Каждая композиция прямо или косвенно переда-
ет образ самого распространенного на Алтае моти-
ва росписи — древа (дерева) жизни. В этот образ на-
ши предки вкладывали и идею трехчастности миро-
здания, и идею судьбы человека сквозь призму род-
ственных связей. В прялочной росписи данный мо-
тив был удобен еще и тем, что соответствовал пря-
моугольной плоскости лопасти прялки. Например, 
корневая прялка конца XIX в., или, как такие прялки 
называли на Алтае переселенцы с Русского Севера, 
прясница/пресница [14, с. 6], имеет роспись лопаски 
в виде вертикально расположенных друг над другом 
трех крупных цветков, с второстепенными мотива-
ми в виде круглых ягод слева, справа и сверху отно-
сительно линии из цветков. Также над цветками на-
против друг друга изображены две птицы [17]. Оче-
видно, что эта композиция обозначает древо жиз-
ни с сидящими на его вершине птицами. На оборот-
ной, рабочей стороне прялки, куда пряха привязы-
вала кудель во время работы, красочный слой почти 
не сохранился. Предположительно в нижней части 
оборотной стороны лопаски данной прялки роспись 
была, так как здесь просматриваются следы краски 
и контур цветка, похожего по манере написания на 
цветки с лицевой стороны лопаски.

Похожие друг на друга композиции имеют три 
прялки, датированные первой половиной XX в. [18; 
19; 20]. На первый взгляд может показаться, что рос-
пись на лицевых сторонах лопасок этих прялок име-
ет центрическую композицию, так как основной эле-
мент изображения в каждом из трех примеров — 
крупный цветок, расположенный в центре полотна 
лопаски. Оставшееся свободное пространство в ка-
ждом случае заполняют второстепенные мотивы в 
виде птиц, цветов, листьев, ягод в разном сочетании. 
Однако при детальном рассмотрении становится 
понятно, что две половины композиции зеркально 
симметричны относительно вертикальной оси. Та-
ким образом, эти три примера иллюстрируют один 
из вариантов изображения древа жизни (рис. 1).

В композициях росписи, присутствующей еще 
на двух прялках, образ древа жизни просматрива-
ется наиболее явно. В одном случае расположен-
ные по оси симметрии цветы и листья соединены 
приписками в виде веточек, что дает целостный об-
раз цветущего куста с птицей на вершине. В дру-
гом случае на образ цветущего дерева указывает 
схематично изображенный вазон у основания ком-
позиции. Схожи эти два примера прялочной роспи-
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си яркостью, пышностью, реалистичностью и зна-
чительной долей графичности изображения. На ло-
паске одной из двух прялок ярко продемонстриро-
ван технический прием, характерный для урало-си-
бирской роспи си, — техника двойного мазка (раз-
бел). Благодаря ему изображение выглядит пыш-
ным, объемным, нарядным. В данном случае также 
хочется отметить художественный талант мастера. 
Каждый мотив композиции прорисован очень ловко, 
точно, аккуратно, выглядит реалистично, но в мане-
ре свободной кистевой росписи [21]. Роспись на вто-
рой прялке еще более графична, вплоть до мелких 
деталей. Здесь мы видим не разбел, а скорее обвод-
ку мотивов светлой краской. Реалистично и подроб-
но прорисованы птицы на вершине древа. Обращает 
на себя внимание фантазия мастера, который изо-
бразил листья древа похожими на крылья птиц [22].

Оборотная сторона лопасок всех шести прялок 
декорирована классическим для прялочной роспи-
си Алтая образом: основная часть оборотной сто-
роны лопаски, куда прикреплялась кудель, остает-
ся нерасписанной, часто неокрашенной. Уменьшен-
ный вариант композиции с лицевой стороны лопа-
ски, фрагмент композиции или несколько мотивов 
из нее помещены в нижнюю часть рабочей стороны 
лопаски. В некоторых случаях края оборота лопаски 

по периметру обрамлены узором-рамкой из моти-
вов либо прямых или волнистых линий.

В целом роспись на прялках в собрании краевед-
ческого музея Залесовского района соответствует 
локальному варианту урало-сибирской росписи, рас-
пространенному на Алтае, по ряду признаков. К этим 
признакам относятся:

— материалы изделия (дерево, масляные краски); 
— свободная манера росписи без разметки и чет-

кой симметрии;
— составление композиций из растительных и 

растительно-орнитоморфных мотивов;
— прием двойного мазка;
— оформление краев лопаски узором-рамкой, 

отличающимся по цвету от цвета фона росписи;
— яркая цветовая гамма росписи, где фон кон-

трастирует с цветом мотивов росписи. Так, четыре 
из шести рассмотренных расписных прялок имеют 
фон росписи разных оттенков красного цвета (от ох-
ры до коричневого) — это один из самых распростра-
ненных цветов фона в урало-сибирской росписи на 
Алтае. Две прялки имеют темный фон. Мотивы напи-
саны разными оттенками красного, черного, желтого, 
синего, зеленого цветов. Цвета мотивов в каждом об-
разце контрастируют с цветом фона росписи, благо-
даря чему изделие выглядит ярким, нарядным.

Среди деревянных предметов с росписью в со-
став основного фонда музея, помимо рассмотрен-
ных прялок, входят: берестяной туес, деревянный 
умывальник, изготовленный по типу лагуна, и дере-
вянный сундук. Роспись на туеске [23] и умывальни-
ке [24] почти полностью утрачена. Просматривается 
только цвет фона росписи (зеленый на туеске и ох-
ристый на умывальнике).

Расписные сундуки, сохранившиеся до наших 
дней, в музеях Алтайского края встречаются не-
часто. Обычно они декорированы следующим об-
разом: на каждой стороне внешней поверхности 
сундука изображены квадраты или ромбы с впи-
санными в них растительными мотивами. На наш 
взгляд, такая композиция — это своего рода имита-
ция внешнего вида сундука, обитого металлом. Де-

Рис. 2. Сундук. Первая половина XX в. Отдел «Районный 
краеведческий музей» МБУК «МфКЦ» Залесовского му-
ниципального округа Алтайского края (ЗРКМ ОФ 6968). 

ПМА.

Рис. 1. Прялка. Первая половина XX в. Отдел «Районный 
краеведческий музей» МБУК «МфКЦ» Залесовского му-
ниципального округа Алтайского края (ЗРКМ ОФ 6407). 

ПМА.
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ревянный сундук, хранящийся в Залесовском музее, 
был изготовлен в первой половине XX в. [25]. Перед-
няя стенка сундука и внешняя поверхность откид-
ной крышки покрыты краской красно-охристого от-
тенка. На каждой плоскости окрашенных поверхно-
стей сундука изображены по две большие рамы зе-
леного цвета, образующие на поверхностях по два 
квадрата. В каждый квадрат вписан рисунок в виде 

нескольких концентрических окружностей в центре 
квадрата и орнамента, декорирующего углы квадра-
та и напоминающего мотив-занавес, состоящий из 
нескольких рядов волнистых линий. Края занавеса 
обрамлены рядами белых точек, образующих ром-
бы из пустого пространства внутри квадратов. При 
этом мотивы занавеса четырех ближайших друг к 
другу углов разных квадратов образуют вид концен-
трических окружностей. Также по поверхности сун-
дука произвольно, в квадратах и за их пределами, 
изображены маленькие белые, желтые и синие цве-
ты. Такой затейливый орнамент сундука мы также 
расцениваем как вариант орнамента свободной ки-
стевой росписи Алтая. Видно, что роспись нанесена 
от руки, без разметки и четкой симметрии (рис. 2).

В фондах Залесовского музея на временном хра-
нении находятся также еще один деревянный рас-
писной умывальник (рис. 3) и деревянный распис-
ной лагун (рис. 4). В росписи этих предметов хоро-
шо видна манера письма кармацких (тюменских) 
красильщиков. Такая манера часто встречается на 
территории Алтая. В данных двух примерах на ох-
ристом фоне изображены несложные композиции 
из белых, синих, зеленых, красных цветов, ягод, ли-
стьев, выполненные в технике разбела. Каждый мо-
тив написан одним отрывистым мазком или пово-
ротом кисти вокруг своей оси. Рисунок получается 
схематичным, простым, по-детски наивным, но при 
этом пышным, ярким и забавным. Отсылка к тю-
менским мастерам здесь не случайна. К слову, не-
которые композиции рассмотренных в данной ста-
тье образцов прялочной росписи во многом напоми-
нают кунгурскую роспись Урала. Кармацкая и кун-
гурская роспись, бытовавшие на Урале и в Сибири, 
также являются локальными вариантами урало-си-
бирской росписи. Схожи уральские локальные вари-
анты и алтайский локальный вариант урало-сибир-
ской росписи потому, что технологические основы 
их создания были занесены на Алтай и распростра-
нены здесь уральскими мастерами. На Алтае не бы-
ло зафиксировано центров, где массово создавали 
бы расписные деревянные предметы быта и обуча-
ли этому промыслу. Дома, мебель, бытовую утварь 
здесь расписывали красильщики-отходники с Урала 
и местные мастера, обучившиеся у пришлых кра-
сильщиков, а также местные жители, повторявшие 
увиденные образцы урало-сибирской росписи.

Для установления деталей и обстоятельств по-
явления домовой и прялочной росписи на Алтае, а 
также для лучшего понимания сути этой традиции 
и логики ее дальнейшего развития ценной являет-
ся информация об этнической и конфессиональной 
принадлежности владельцев предметов с росписью 
(до момента передачи этих предметов в музеи), о 
территории их проживания. Однако часто при при-
еме предметов на хранение в музей подобная ин-
формация не фиксировалась. Особенно это касается 
сельских музеев. Дело в том, что сельские музеи 
Алтайского края получили юридическое оформле-
ние только в 1990-е гг. До этого времени они ра-

Рис. 3. Умывальник. Из старых поступлений, время и ме-
сто создания неизвестны. Отдел «Районный краеведче-
ский музей» МБУК «МфКЦ» Залесовского муниципально-

го округа Алтайского края. ПМА.

Рис. 4. Лагун. Из старых поступлений, время и место соз-
дания неизвестны. Отдел «Районный краеведческий му-
зей» МБУК «МфКЦ» Залесовского муниципального окру-

га Алтайского края. ПМА.
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ботали на общественных началах, и собрание экс-
понатов формировалось стихийно, без выяснения и 
фиксации в фондовой документации подробностей 
о происхождении предметов. Теперь, как правило, 
предметы хранятся с пометкой «из старых посту-
плений». В Залесовском музее в большинстве слу-
чаев в информации о предметах с росписью зафик-
сированы фамилии сдатчиков или бывших владель-
цев предметов. Например, в описании одной из пря-
лок указано, что она была подарена Л. А. Малахевич, 
принадлежала ее матери. В документации по дан-
ному предмету также стоит пометка «старожилы». 
Другая прялка подарена И. Ф. Мутовкиной (немкой 
по происхождению), принадлежала ее матери. Бо-
лее подробную информацию о том, в какой среде и 
при каких обстоятельствах была изготовлена прялка 
с росписью, установить сложно, так как мы не зна-
ем ни фамилии матери И. Ф. Мутовкиной, ни места, 
где она проживала. Несколько предметов переданы 
в музей семьей Батискиных. На донце одной из пря-
лок даже зафиксировано имя владельца — «Батиски-
на Полина Андреевна». На оборотной стороне лопа-
ски этой прялки указан год ее изготовления — 1927 
[18]. Указание года изготовления на алтайских прял-
ках встречается, но крайне редко. По нашим наблю-
дениям, такая практика существовала в более позд-
ний период бытования росписи, так как обычно ука-
заны даты первой половины XX в. При изготовле-
нии прялки мастер также мог написать свое имя или 
имя человека, для которого предназначалось изде-
лие. Однако в данном случае есть предположение, 
что имя владелицы было указано позже времени из-
готовления прялки. По данным Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи населения 1917 г. нами 
было найдено несколько человек по фамилии Бати-
скин, проживавших в Боровской и Ребрихинской во-
лостях Барнаульского уезда [26; 27; 28]. Все они ука-
заны как переселенцы из Саратовской губернии, по 
национальности — великоруссы, т. е. русские. Явля-
ются ли они родственниками Полины Андреевны, 
мы утверждать не можем.

Таким образом, как мы видим, в краеведческом 
музее Залесовского района хранится значительное 
количество деревянных предметов, декорированных 

старинной крестьянской росписью по дереву мас-
ляными красками. По времени, материалам, техно-
логии изготовления и внешним особенностям (цве-
товая гамма, характер мотивов, виды композиций) 
роспись на экспонатах Залесовского музея соответ-
ствует локальному варианту урало-сибирской ро-
списи, бытовавшему на Алтае в прошлых столетиях. 
Наличие расписных предметов на территории Зале-
совского района, их количество и происхождение не-
которых экспонатов, внешний вид образцов росписи 
подтверждают гипотезу о том, что эта традиция име-
ет русские корни и была занесена на Алтай старо-
жильческим населением из северных и центральных 
районов Европейской России через Урал и террито-
рию Сибири. Типичные и малохарактерные для Ал-
тая образцы дополняют общую картину бытования 
традиции крестьянской росписи по дереву масляны-
ми красками на юге Западной Сибири, ставят перед 
исследователями задачу анализа, обобщения и клас-
сификации накопленного материала. Несмотря на 
ограниченную информацию о происхождении неко-
торых расписных предметов, данная часть собрания 
краеведческого музея Залесовского района в целом 
и каждый из образцов росписи по отдельности име-
ют большую историческую и научную ценность, от-
крывая для исследователей новые перспективы изу-
чения темы старинной крестьянской росписи Алтая.

V. S. Stanislavskikh
House and spinning wheel painting of the Russian 
population of Altai in the collections of rural local history 
museums (on the example of the Museum of local lore 
of the Zalesovsky district of the Altai Territory)
Abstract. The article is devoted to the review of exhibits of the 
local history museum of the Zalesovsky district on the theme of 
painting houses and spinning wheels of the Russian population 
of Altai. The author makes an attempt to trace the logic of the 
appearance of the painting on the territory of the Middle Pri-
chumyshye, to characterize the exhibits of the Zalesovsky Mu-
seum, as well as to identify their value for scientific research on 
the topic of free brush painting on wood with oil paints. Key-

words: house and spinning wheel painting, Altai, Ural-Siberian 
painting, Zalesovsky district, rural museum, Sredny Prichumys-
hye, old-timers, Old Believers.
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Новогодние гадания у русских Горного Алтая (вторая половина ХХ в.)
Аннотация. Работа посвящена изучению народных гаданий, традиционных для празднования 
Новогодья. В изучаемый период они были приурочены, как правило, к старому Новому году. На 
основе полевых материалов автора представлены разнообразные способы гадания с использова-
нием петухов и куриц, различных предметов (кольца, полена, камней, ниток и т. п.), гаданий на 
сон и основанных на вере в магию слова. В работе уделено внимание гаданиям не только неза-
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Будучи неотъемлемой частью зимних календарных 
обрядов, гадания традиционно интересовали иссле-
дователей русских крестьян Сибири и Алтая [1; 2]. 
Как свидетельствуют полевые материалы автора, в 
советский период в районе исследования продол-
жали бытовать обычаи и обряды, связанные с пе-
риодом Новогодья (Рождество, Новый год, Креще-
ние) [3]. Настоящая работа посвящена характеристи-
ке новогодних гаданий, бытовавших во второй по-
ловине ХХ в. в Горном Алтае. Работа основана на 
полевых материалах автора, собранных в 2010-е гг. 
на территории Майминского, Турочакского, Чойско-
го районов Республики Алтай и в г. Горно-Алтайске.

С церковной точки зрения, гадания — дело гре-
ховное. Старообрядцы и глубоко верующие после-
дователи Русской православной церкви к гаданиям 
относились отрицательно. По этой причине некото-
рые наши собеседницы в молодости погадать так и 
не решились: «Я таким делом не занималась. Я вооб-
ще боязливая очень была». Прежде всего, гадать бы-
ло страшно: «Просто боялись, она еще ворожба та-
кая была...» [4]. В то же время в советский период к 
святочным шуликанам и гаданиям зачастую отно-
сились как своеобразному развлечению. Так, напри-
мер, А. В. Федорова вспоминала: «У нас всегда соби-
рались — парни, девчонки, и близкие, одноклассни-
ки там. Гадали на блюдце, на колечко. Молодежь — 
смешно и весело. Да и валенки кидали через воро-
та… Гадание — хиханьки да хаханьки» [5].

Как отмечает Е. Ф. Фурсова, основным перио-
дом гаданий считались двенадцать дней святок, из 
которых особенно выделялся новогодний вечер [1, 
с. 115]. По нашим материалам, в советский период 
время под старый Новый год было самым излюблен-
ным для гаданий. При этом гадать было можно в те-
чение всех Святок, некоторые наши собеседники со-
общали, что гадали с Рождества до старого Нового 
года: «с седьмого по четырнадцатое гадали». Отдель-
ные информанты в 1980-е гг. сообщали о том, что га-
дали под Рождество [6].

Считается, что этим занимались прежде всего 
девушки. При этом наши информанты утверждали, 
что интересно было гадать и парням: «Парнишки то-
же гадали. По забору считали» [7]. Юноши могли об-
хватывать забор, хватать полешки, гадать на блюдце 
или колечке, а также с использованием петуха и ку-

рицы. А. В. Федорова вспоминает об участии моло-
дых людей в гаданиях на домашней птице: «И парни 
вместе с нами ждали. Было весело-весело. И кур за-
носили, и петухов заносили» [5].

Парни были также активными участниками свя-
точных шуток: утаскивали брошенные валенки, пу-
гали девушек, занятых гаданием. Об одном из таких 
случаев вспоминает Л. И. Бородулина: «Сидим воро-
жим в бане. Гладенький камушек попадется или не 
гладенький. И парняги взяли, штаны сняли, и в око-
шечко: о-о! Ну вот, а мы думаем, кто там. А у нас све-
чечка горит. Ну и видно, что-то там шевелится. Мы 
как… с этой бани. Какой черт!» [4].

Е. Ф. Фурсова подразделяет гадания на следу-
ющие типы: 1) вещие сны; 2) вещие звуки и слова; 
3) вещие действия (животных, птиц), положения ри-
туальных предметов [1, c. 117]. В Горном Алтае бы-
товали гадания, относящиеся к этим типам. У деву-
шек особенно популярным было гадание с кольцом 
(в различных вариантах), загадывать на сон, зада-
вать вопросы под окнами («Кто жених?»), гадать при 
помощи домашней птицы (петухи и курицы), бросать 
валенки, жечь нитки. Распространены были народ-
ные «спиритические сеансы» — гадания на блюдце, 
также гадания на камешках, обхватывание забора, 
гадание с использованием конской упряжи.

При гаданиях с колечком у старших просили 
венчальное кольцо. Гадать могли с использованием 
воды и кольца; воды, кольца и зеркала, а также зер-
кала, кольца и подвенечной шали. При использова-
нии воды и кольца смотрели в опущенное в воду ко-
лечко: «Колечко это спускается в воду святую. Толь-
ко чистый стакан надо было… И кольцо подвенеч-
ное спускается, ну, подвенечное, в котором венчался, 
кольцо. Спускается, ну и загадываешь. И смотришь 
тихо-тихо. Все это появится там тебе. Увидишь... Ви-
дели жениха, колечко у стариков просили» [7]. Су-
женого пытались увидеть и глядя в отражение ко-
лечка через зеркало: «В воду кольцо спускали и как-
то тоже через зеркало смотрели. Я вот помню, что 
вроде как человек какой-то появился в этом кольце» 
[5]. Особенно страшно было гадать без использова-
ния святой воды: «А зеркало наставишь, и это. Коль-
цо обручальное. Ну и увидишь своего. Ну, к зеркалу 
это поставишь — вот это вот колечко и зеркало. И в 
зеркало это кольцо отражается. Вот видишь свое-
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го жениха, в колечке увидишь. Если таким вот боль-
шой он стал, чуть ли не… Ну, большенький… Уви-
дишь черты лица — скорее закрывай. Тут шаль вен-
чальная была. Скорее колечко закрывай. А если ты… 
[промедлишь], то черти тут тебя удавят. Это страш-
но. Вырастет она, она может вообще большая, и тог-
да не знаю, что будет» [4].

Замужние женщины гадали об особенностях 
жизни с мужем. М. А. Осокина рассказывала соби-
рательницам фольклора: «В 12 часов ночи под Рож-
дество раздеться, выйти на улицу и упасть в чистый 
рыхлый снег. Если после этого на теле появятся пят-
на или полосы — то в будущем году муж будет бить, 
а если нет, то будешь жить хорошо» [6].

Во время войны, в случаях, когда долго не было 
вестей с фронта, в Святки женщины гадали о судьбе 
мужей (вернутся ли домой, живы ли). Для этого ис-
пользовались гадания с кольцом, зеркалом и водой. 
Кольцо погружали в стакан с водой, кольцо крути-
ли и приговаривали. Так, например, женщины виде-
ли в зеркале, как муж спускался по вниз лестнице, и 
оставалась последняя ступенька, или же могилу, ко-
торую окружали пень и упавшая береза. Увидев пло-
хое, женщины торопились опрокинуть, перевернуть 
зеркало с целью предотвратить несчастье: «Если ви-
дишь плохое, надо зеркало опрокинуть, чтоб плохо-
го не случилось». По рассказам информантов, такие 
печальные гадания сбывались: «Похоронка пришла, 
и она в зеркало видела» [8]. Во время войны гадали 
также на печке, задавая в трубу вопрос и растапли-
вая печь (если печка разгоралась хорошо — это к до-
бру): «Цыганка научила маму. Печку затопляешь, на-
клонялась в трубу, спрашивала: „Придет ли живой 
мой Николай?“ Сильно разгорится — положительный 
результат» [9].

В Святки молодежь любила задавать вопро-
сы под окнами: «Ну вот, подойдут к окошку, сту-
чат. В окошко и спрашивают: кто у меня будет же-
них? Но ты вот отвечаешь. Какую-нибудь фамилию 
скажешь»; «По деревне бегали… Спрашивали, кто 
жених. Кто тут че наскажет нам. Ну, хозяева ответи-
ли, Ванька ли, Манька ли» [4]. Как считают инфор-
манты, такие гадания сбывались. Об одном из таких 
случаев вспомнила А. Г. Табышкина: «Старый Новый 
год подойдет — устанешь. Так и кричат: „Кто у меня 
жених?“ То мама, то мы крикнем. Опять: кто? Я сво-
ей тетке говорю: дед Шведов. И как раз дед Шведов 
ее был свекр. И она потом за его взамуж, и мне по-
том: ты мне, говорит, наколдовала» [10].

Известным святочным гаданием-забавой явля-
лось бросание валенок. Вместо валенок могли ис-
пользовать другую обувь, например калоши [6]. За-
частую парни подшучивали и утаскивали брошен-
ные девушками валенки: «Валенки кидали, загады-
вали, а мальчишки воровали». В некоторых случа-
ях они, наоборот, помогали вернуть неудачно забро-
шенную обувь: «Нинка валенок бросила через дом. 
Через баню перекинула, и он не мог совсем оттуда 
свалиться. Крыша-то полога была, там остался. Она 
придет — Ленька, Ленька, пожалуйста, достань. Он 

где-то под крышей залез. Раз… Она прыгает на од-
ной ножке. Возьмет валенки и отдаст» [7].

Популярностью пользовались гадания, при ко-
торых определяли, гладок или нет случайно выбран-
ный предмет: «В баню бегали, камни хватали» [11]. 
Чаще всего это были поленья и камешки на каменке 
в бане: «Полено ровное — значит, у тебя жених будет 
хороший, славный, добрый, а с сучком — так…» [12]; 
«Поленницу замеришь и берешь оттуда. Если гла-
денько полешко — хороший мужик, не корявый бу-
дет. Если какие-нибудь там сучки — такой мужик бу-
дет» [7]. При использовании полешков гадание мог-
ло сочетаться со святочным хулиганством и воров-
ством: «А дрова, если на улице, все растащут. Смо-
трят: корявый будет или не корявый, драчун ли» [10]. 
Л. И. Бородулина вспоминала: «Полено тоже вот во-
ровали, чтоб тоже гладенький. Столь наворуешь по 
деревне этих поленьев, что вообще... Все воруют, и 
мы воровали. Человек 15–20 нас ватага ходила. Вот 
представь, какая поленница» [4]. В бане гадали не 
только на камешках, но и на пар: «В бане на камен-
ку плескашь — зашипит — злой муж, не зашипит — 
спокойный» [4].

Широко распространены были гадания на нит-
ках, которые могли предварительно обрабатывать 
воском, а позже парафином. Это было коллективное 
женское гадание, при помощи которого определя-
ли последовательность, с которой участвующие в га-
дании выйдут замуж. Л. И. Бородулина вспоминала: 
«Еще гадали — ниточку прикрепляли. Вот ты девка, 
я девка, там еще какая-то. Вот за кого-то зацепим, 
и подожгешь эту. Парафином сделашь, парафином 
эту ниточку протрешь, и чья ниточка вперед сгорит, 
та и девушка вперед замуж уйдет» [4]. В несколь-
ко трансформированной, приспособленной к быто-
вым условиям форме такое гадание практиковалось 
и в студенческих общежития г. Горно-Алтайска. При 
этом на спинку кровати подвешивали нитки (если 
одной спинки не хватало, нитки продолжали привя-
зывать к следующей), выравнивали их по длине, и 
каждая девушка поджигала свою нитку. Как расска-
зывают, такое гадание сбывалось: «Правда получа-
лось: чья быстрее сгорит — та быстрее замуж. Чет-
вертая сгорела, и четвертая замуж вышла» [8].

В случаях гадания на сон подразумевалось, что 
во сне должен присниться суженый. Для этих гада-
ний использовались различные предметы. Часто за-
пирали косу на замок, прикрепляя ее к спинке кро-
вати, или просто клали рядом замочек. Могли также 
делать символический колодец, например из спичек, 
и символически запирать его: «Замок поставь, ду-
жечки замкни: кто придет если воду брать… Парень 
какой-то пришел, хватит меня за руки, я как пом-
ню» [7]. Гадали на сон, сея под подушку пшеницу: 
«Пшеницу сеяли под подушечкой. Возьмешь горсточ-
ку пшенички и посеешь на старый Новый год. Ес-
лив замуж выйдешь, то ты… пшеница родится такая 
и жених тут у тебя появится: Увидишь сон: если де-
вушка уже созретая, то пшеница прямо, и придет су-
женый твой вместе убирать эту пшеницу» [4]. С ело-
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вой веточкой гадали в Святки под понедельник, под-
кладывая ее под подушку, приговаривали: «Ложусь 
на понедельник, / кладу в изголовье ельник. / При-
снись тот, / кто про меня думает» [12]. Также под по-
душку подкладывали мостик, сооруженный из лучи-
нок: «Вот так два полешка положишь. Вот кто по это-
му мостику, тот твой. И приговаривали: „Кто жених 
мой будет, тот мне суженый, тот мне и приснись во 
сне“» [7]. В правдивость гаданий на сон верили: «Вот 
он приснится во сне, и никуда не убежишь потом. 
Корявый так корявый, драчун так драчун» [7].

При гаданиях с петухом или с курицей и пету-
хом перед птицами ставили воду, зерно, зеркальце, 
иногда уголек: «Налить в тарелку или в сковороду, 
чтоб он видел воду, петух. Зерно. Зеркало это вот ря-
дом поставит» [7]. По поведению птиц определяли, 
каким будет жених, или невеста, или взаимоотно-
шения в супружеской паре: «Всегда найдутся такие 
парнишки… Сашу помню. Вот на него загадали, пе-
туха-то пустили. Он давай, петух, хорохориться пе-
ред зеркалом» [5]. М. А. Осокина рассказывала: «Ес-
ли петух будет пить воду — значит, муж будет пьяни-
ца, если будет клевать зерно — муж будет богатый, 
наступит на ключи — будет начальником» [6].

А. Г. Яндыкова рассказывала: «Ну, петуха я при-
несла. Она курицу поймала свою, принесла. И вот 
теперь надо узнать, будет муж меня бить или нет — 
замуж выйду. А вот он ходит, ходит, петух, клюет, 
опять уйдет, клюет, опять уйдет. Ну-ка, у тебя по-
смотрим, какой будет. Раз курочку, и на курочку. По-
топтал, потоптал. Опять попил воду, и ушел за зана-
веску, залез, притих и сидит там. Я говорю: «У, у те-
бя пьяница будет, долбить тебя будет, и ребятишек 
много… И, правда, у нее шестеро детей, а у меня од-
на… Как сойдемся, бывало, хохочем — но ведь прав-
да шесть детей ему нарожала» [7]. С использовани-
ем домашней птицы гадали также, заходя в полной 
темноте в курятник, при этом пятились задом. Ес-
ли девушка хватала петуха — это было к замуже-
ству: «В курятник лазили. Тогда же полно было кур, 
и петухи. Обязательно задом заходить и хватать на-
до, повертывались, и не смотреть на кур. Если пету-
ха поймаешь, замуж выйдешь» [9].

При гадании с использованием конской упряжи 
девушки стремились ловко пролезть через дугу, что 
сулило замужество: «Мы гадали — дуги воровали у 
мужиков (кони запрягаются), и туда прыгали дев-
чонки. На пол положили его, поставили. И пролази-
ли. Кто задел, значит, замуж не выйдет» [4]. Бытова-
ли и гадания, основанные на особых представлени-
ях о первом встречном: выходили на улицу в поис-
ках первого встречного, имя которого, предполага-
лось, и было именем суженого.

Гадание с блюдцем можно назвать народным 
«спиритическим сеансом»: «Бумагу стелили, на бу-
маге рисовали стрелочки, блюдце крутили (само по-
ворачивалось), на блюдце стрелочку рисовали» [9]. 
На изнаночной стороне кухонной клеенки или на 
бумаге чертили углем три концентрических круга. 
На внешнем круге рисовали цифры до 10, на сле-

дующем — алфавит, внутрь маленького круга поме-
щали перевернутое блюдце с нарисованной на нем 
стрелочкой. Собравшиеся вызывали дух умершего 
родственника или известного человека (например, 
А. С. Пушкина) и задавали ему вопросы. Один из 
студентов сообщал автору, что участвовал в таком 
гадании, при этом сначала, для проверки, задавал 
«контрольные вопросы».

О том, сколько они родят детей, девушки гада-
ли, всматриваясь в месяц. При упорном разгляды-
вании месяц начинал раздваиваться, точнее, мно-
житься. Количество увиденных «размноженных» ме-
сяцев указывало на количество детей: «На месяц 
под Новый год долго смотришь — несколько меся-
цев. Сбывалось» [14]. Старый Новый год был вре-
менем не только гаданий, но и загадывания жела-
ний: «Вот под старый Новый год надо. Что ты за-
гадаешь и пожелаешь — оно сбудется… Ну, допу-
стим, чтоб мне хорошо прибавили зарплату. И ло-
жись спать — помолись. Обязательно сбудется. Осо-
бенно когда новый месяц нарождается» [7]. Выходи-
ли на крыльцо и обращались к месяцу: „Месяц, ме-
сяц, мой дружок, / позолоченный рожок, / дай мне 
пятерочку, дай мне десяточку“ (до тысячи можно) 
[7]. При этом просто выходили на крыльцо: где там 
месяц? Может, он там будет, может, здесь. Встань на 
крыльцо да говори» [7].

Приведенные материалы позволяют утверждать, 
что в районе исследования во второй половине ХХ в. 
гадания являлись одним из важнейших проявлений 
бытования элементов традиционной календарной 
обрядности Новогодья. Они были широко распро-
странены в молодежной среде и позволяли получить 
ответы на актуальные для данной возрастной груп-
пы вопросы. Важно обратить внимание на то, что, 
вопреки стереотипам, парни также принимали уча-
стие в новогодних гаданиях. Прибегали к гаданиям 
и замужние женщины, их интересовало отношение 
к ним мужа, а также его судьба, когда они находи-
лись в разлуке. В большинстве случаев информанты 
вспоминали о девичьих гаданиях. Бытовали самые 
разнообразные способы узнать о наиболее волную-
щих девушку вопросах: факте замужества, инфор-
мацию-подсказку о будущем женихе: с какой сторо-
ны его стоит ожидать, каковы будут его качества, об-
лик, имя, каким будет отношение к жене. Многие на-
ши собеседники убеждены в том, что новогодние га-
дания сбывались.

На наш взгляд, в активном бытовании новогод-
них гаданий можно проследить следующую тенден-
цию бытования календарных обычаев и обрядов в 
условиях советского государства. В связи с система-
тической борьбой с религией часть традиций, нося-
щая собственно религиозный смысл, деградировала, 
и духовное, церковное понимание годовых праздни-
ков сохранилось в редуцированном виде. При этом 
часть традиций, ориентированных на увеселение, 
развлечение, общение молодежи, продолжала бы-
тование. Особенно ярко разделение религиозной и 
развлекательной составляющей проявляется в раз-
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нообразных традициях праздников новогодья. В со-
ветский период обращение молодежи к гаданиям 
даже усилилось, поскольку стало забываться осу-
ждение церковью этих явлений. Устойчивое быто-
вание гаданий в период новогодья свидетельству-
ет также об особом отношении в народе к данно-
му периоду, основанном на вере в возможность по-
лучения знаков, откровений, проливающих свет на 
будущее.

N. I. Shietova
The divination in the New Year period of the Russians 
of  Gorny Altai (the 2nd half of the ХХ c.)
The article is devoted to the study of folk divination traditions 
typical for New Year celebrations. During the studied period, 
they were usually associated with Old New Year. Based on field 
materials provided by the author, various methods of divination 
using roosters and hens, different objects (rings, logs, stones, 
threads, etc.), dreams interpretation and belief in magic words 
are presented. The paper also focuses not only on unmarried 
maidens’ divinations but also those of young men and married 
women. Keywords: calendar customs and rituals, Christmas 
holidays, Old New Year, Altai Mountains, Russians
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Песни села Староглушинка Заринского района Алтайского края 
(анализ архивных записей В. Е. Дятлова)
Аннотация. В статье рассматривается фольклорные образцы песен, записанных в 1985 г. в се-
ле Староглушинка Заринского района Алтайского края фольклорной экспедицией Барнаульско-
го музыкального училища под руководством преподавателя В. Е. Дятлова. Приводятся тексты ли-
рических и свадебных песен, представлен их музыкально-поэтический анализ. Делается вывод 
о хорошей сохранности свадебных песен и их корневой принадлежности к стилистике западно-
русской певческой традиции. Ключевые слова: фольклор Алтайского края, фольклорные записи, 
В. Е. Дятлов, село Староглушинка Заринского района, песни позднего происхождения, свадебные 
песни, западнорусские переселенцы в Алтайском крае.

Предметом настоящего исследования являются 
фольклорные образцы песен, записанные в 1985 г. 
фольклорной экспедицией Барнаульского музыкаль-
ного училища под руководством преподавателя Ва-
лерия Елистаровича Дятлова в селе Староглушинка 
Заринского района Алтайского края.

Рассмотрим предысторию вопроса. В 2022 г. в 
процессе оцифровки и обработки архива фольклор-
ных записей В. Е. Дятлова (представленных на маг-
нитофонных кассетах и переданных вдовой иссле-

дователя его ученице О. С. Щербаковой (Федорище-
вой) нами были обнаружены песни, записанные им и 
студентами музыкального училища в старожильче-
ском селе Староглушинка Заринского района, осно-
ванном в 1782 г. [1]. На аудиозаписи было лишь не-
сколько песен: две лирические песни общерусско-
го бытования («Выходила Маша на ново крылечко», 
«Кари глазки, где вы скрылись?»), две украинские 
песни, фонетика которых сильно обрусела («По за-
лугам зелененьким», «Посеяли огуречки близко над 
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водою»). Исследовательское же восхищение вызва-
ла фонозапись четырех свадебных песен, стилисти-
ческие корни которых принадлежат западнорусской 
певческой традиции. Этот факт вызвал огромный 
интерес, поскольку ранее ни один исследователь ре-
гионального фольклора Алтая не упоминал о фикса-
ции песен от западнорусских переселенцев. Поэто-
му нам необходимы были доказательства фиксации 
песен от информаторов, являющихся потомками за-
паднорусских переселенцев. Документально зафик-
сированная на кассете голосовая информация в на-
чале сеанса записи свидетельствовала о месте за-
писи («запись фольклора ведется из деревни Старо-
глушинка Заринского района»), там же имелись объ-
явления названий песен, предваряющие их звуча-
ние. Год записи был указан на бумажном вкладыше 
к кассете (1995) [2].

Не все песни в записи представлены полностью, 
поскольку в тот период (1990-е гг.) в связи с трудно-
стью приобретения магнитофонных кассет учебно- 
творческими экспедициями песни записывались не 
до конца ради экономии места на пленке. Но весь 
поэтический текст фиксировался в полевых студен-
ческих тетрадках-дневниках, которые к настоящему 
времени утеряны.

К сожалению, фамилии информаторов в запи-
си отсутствуют. Но в комментариях информаторов 
о свадебном «гильце» упоминаются фамилии Моца-
ревых, Старосельцевых («…У нас гильце було. Много 
у кого. Вот у Моцаровых, у Старосельцевых»), веро-
ятно, являющихся потомками западнорусских пере-
селенцев. Но эти фамилии сегодня не помнят работ-
ники местного клуба и районного музея. Они не бы-
ли нами найдены и в документальной книге В. В. Ко-
стырко «Староглушинка» [3]. Поэтому в поисках сти-
левых корней песен нами были проанализированы 
тексты песен и звучание партитур (без песен, пере-
нятых от украинцев).

Лирические песни были записаны от староглу-
шинцев в ансамблевом звучании. Стилистически 
они являются песнями позднего происхождения, 
имеющими под собой авторскую текстовую осно-
ву (фамилии авторов забыты) и общерусское рас-
пространение. Песенная партитура произведений 
распета в стилистике крестьянской протяжной пес-
ни (с повторами слов, словообрывами, вставными 
междометиями). В песнях сохраняется бытовая ре-
чевая орфоэпия, диалектные особенности в текстах 
выражены довольно слабо: имеются лишь отдельные 
фразы («не вливай слезою», «мокрыя», «ето серце»). 
Приведем тексты лирических песен.
1.  Выходила Маша на навО крылечка, ой, 

Говорила Маша ласкавО славечка.
2.  Говорила Маша ласкавА славечка, ой, 

Куда, милай, едЕшь, куда уежаешь?
3.  Куда, милай, едИшь, куда уежжаешь, ой, 

На каво же ты меня, девицу брасаешь?
4.  На каво же ты меня, девицу, брасаешь? 

Ой, на людей, на Бога, Вас на свете многа.

5.  На людей, на Бога, Вас на свете многа, ой, 
Берёза, береза, белая кудрява.

6.  Берёза, береза, белая кудрява, ой, 
Как под той березаю с милым я стаяла.

7.  Как под той березою с милым я стаяла, ой. 
Ты не стой переда мной, не вливай слезою.

8.  Ты не стой переда мной, не вливай слезою, ой, 
А то люди гаварят, что я жил с табою.

9.  А то люди гаварят, что я жил с табою, ой. 
Пускай люди гаварят, а я не баюся.

10.  Пускай люди гаварят, а я не баюся, ой, 
Каво я любила, с тем я растаю (о)я.

11.  Каво я любила, с тем я расстаюся, ой, 
Каво ненавижу, таму дастаюся.

1.  Кари глазки, да, где ж вы скрылись? 
Да мне вас больше да не видать.

2.  Где вы скрылись да удалились? 
Навек застави…ли страдать.

3.  А я страдала, да страдать буду, 
В котором свете да я живу.

4.  Куда мне девушке деваться? 
Куда мне скрыться из-за вас?

5.  Пойду с горя, да, в чисто поля, 
Пойду да в дебри мокрыя.

6.  Пойду я в лесе, заблужуся,  
Да зверей лютых созову.

7.  Ах, вы звери, да звери люты, 
Да растерзайте грудь мою,

8.  Растерзайте, да разбросайте, 
Да выньте сердце, из меня.

9.  Унесите, да, ето серце  
Да прямо к милому на стол.

10.  Мил увидит… 
Да, может, вспомнит про любовь.

Таким образом, стилистика исполнения обще-
российских песен позднего происхождения, харак-
терная для многих российских регионов, и обру-
севших песен украинского происхождения не мо-
жет быть показателем принадлежности носителей к 
какой-либо региональной стилистике, в отличие от 
свадебных песен. И хотя в аудиозаписи В. Е. Дятлова 
нет упоминания о месте выхода информаторов-пе-
реселенцев, по музыкальной стилистике образцов 
(исполненных сольно с частичной подстройкой ниж-
него голоса) можем с большой вероятностью пред-
положить, что свадебные песни принадлежат запад-
норусской певческой традиции.

Следует отметить, что в общем переселенческом 
потоке количественная составляющая переселен-
цев из западных губерний России (Брянской, Смо-
ленской, Псковской) была намного меньше по срав-
нению с потоком переселенцев из южных, централь-
ных российских губерний и Малороссии.

К сожалению, исторические, этнографические и 
архивные источники не всегда фиксировали места 
выхода информаторов — российских переселенцев, 
но следы проживания западнорусских переселенцев 
в Сибири в настоящее время отмечены фольклори-
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стами в Алтайском и Красноярском краях, Кемеров-
ской, Новосибирской, Омской, Тюменской областях.

В Алтайском крае западнорусские переселенцы, 
согласно генеалогическому сайту, были подселены 
в села Озёрки Тальменского района, Крутиха Кру-
тихинского района, Зиминское Ребрихинского рай-
она, Панфиловское и Шилово Калманского района, 
Колыванское, Стуковское, Черемное и д. Сараи Пав-
ловского района» [4].

Многие из жителей этих сел считают своими 
предками белорусов. Частично это верно, поскольку 
западнорусские переселенцы прибыли из тех мест, 
которые позже вошли в состав Белоруссии (Истори-
ческие документы свидетельствуют, что в 1796 г. на 
присоединенных к Российской империи территори-
ях Речи Посполитой была образована Белорусская 
губерния с центром в Витебске, а Белорусская На-
родная Республика была провозглашена 25 марта 
1918 г. на части оккупированных Германией террито-
рий бывшей Российской империи [5]).

Рассмотрим принадлежность свадебных песен 
с. Староглушинка Заринского района к западнорус-
ской певческой традиции, опираясь на анализ диа-
лектных особенностей текста песен: «Ой, закуй, за-
куй, сива зезюлька», «Чего Маша приюнела», «Бога-
та Манечка» и «Ой, двор великий, сбор невеликий».

В староглушинских свадебных песнях:
— встречаются диалектные слова и фразы, ча-

сто употребляемые в фольклоре Брянской и Смолен-
ской областей: «зезюлька» (кукушка), «закуй» (заку-
куй) «штаво» (чего), «шчей девоцкае красы» (еще де-
вичей красы), «гиличка», «гильце» (обрядовое дере-
во — символ невесты на свадебном столе), «прию-
нела» (приуныла), «виспевала» (воспевала), «тяперь» 
(теперь), «девячай» (девичий), «штаво» (чего), «ти 
жалко» (чи жилко), «деyка» (девка), «родИна» (род-
ственники), «у саду» (в саду), «де» (где), «ея» (ее).

— имеется ярко выраженная фрикативная «г» и 
твердая «ч», близкая к белорусскому произношению 
«тч»;

— встречаются краткая форма слов: «сива» (си-
вая), «ли» (или), «буде» (будет);

— приемы стяжения: «тольке» (только), «штей» 
(ещё);

— замена звука: «девячай» (девичий), «тяперь», 
«тольке», «приюнела» (приуныла), «виспевала» (вос-
певала), «рячей» (речей), «в батенька» (у батеньки), «в 
милого» (у милого), «у саду» — (в саду);

— вставные предлоги междометия: «жалко ж», 
«ой», «эй», «да», «жи», «и».

— вставные гласные «мине» (мне), «батен(и)кА» 
(батенька)

Приведем полные тексты песен.
1.  Чего, Маша, приюнела? 

Не слыхать тваих речей.
2.  То речей. 

Ой, я пела, виспевала 
Как у саду салавей.

3.  Салавей.  
Ой, тяперь я приюнела, 
Многа горя приняла.

4.  Приняла. 
Жила в милого три года, 
А в батюшки двадцать лет.

5.  Двадцать лет. 
Не видала всако гора, 
За девячай за свой век. 
Ой, закуй, закой, сива зезюлька, 
Штаво тибе жаль бу(о)де?

2.  Эй, да, ти жалко ж тибе лугу темнАГО, 
вишневаго?

3.  Эй, ни жалко ж мине лугу темнАГО,  
Садику вишнева [го].

4.  И да тольки же жаль мине тое калины, 
Шо в лузи при дарози.

5.  И де я летаю, де я кукую,  
На калине на тчой.

6.  Ой, заплач, заплач, деyка Валечка, 
Чего тибе жаль буде?

7.  Эй, да, ти жалко ж тибе мамачку сваю, 
Ли подворьечка ея?.

8.  Эй, да, ни жалко ж мине мамочку сваю, 
Ни подворьечка ея.

9.  Эй, да, тольки же жаль мине русае косы, 
Шчей девоцкае красы.

1.  Ой, двор великий, сбор невеликий, 
Да не вся радИна.

2.  Ой, нету радины, не половины, 
Не роднаГо батень[ки].

3.  (Й)пашлю сокала на Вкраиначку 
Па родну радинань[ку

4.  (Й)ой, салавейко, в сыру земельку, 
Па роднага батень[ку].

5.  (Й)а, салавейка не далетает, 
Батен(и)ка прамавля[е].

6.  (Й)лети ж, не лети, ясен(ы) саколик, 
Не томи своих кры[л].

7.  (Й) да разви ж я схатеть сваиму дитятки 
Штей парадачку да[ть]

8.  Эй, дай сырая ж земля дьвери залегла, 
Я сам.

9.  (Й)дай желтен(и)кий ж пясок сыплется в раток, 
Славечка не прамолви[ть].
В сиротской песне «Ой, двор великий, сбор неве-

ликий» непонятен текст предпоследней строфы. Схо-
жий вариант текста мы находим в песне Смолен-
ской области «Можно познати по веселейку» (№ 68 
публикации «Народные песни Смоленской области, 
напетые А. И. Глинкиной»):
«8.  Рада бы я встати 

К своему дитяти 
Да порядочка дати.

9.  Гробовые доски 
Стиснули ножки, 
Не могу протянути.
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10.  Мать сыра земля 
К грудям прилегла, 
Не могу продохнути.

11.  Желтые пески 
Сыплются в глазки, 
Не могу проглянути» [6].
Музыкальный анализ песен показал, что в сва-

дебных песнях с. Староглушинка сохранились типич-
ные черты западнорусской народно-песенной тради-
ции, а именно: зычность манеры исполнения, сред-
няя тесситура звучания, небольшой амбитус напе-
вов; узкий ладовые звукоряды с преобладанием те-
трахордовых напевов, мелизматики и форшлагов в 
мелодии.

Для мелодики характерны частые интонацион-
ные подъемы и спуски, субквартовые «спады» в кон-
це фраз, разнообразный и сложный ритмический 
рисунок с пунктиром и синкопированием.

Ладовой основой напевов являются тетрахорды 
мажорного и минорного наклонений с субквартой, 
что характерно для многих свадебных и календар-
ных и песен западнорусской традиции:

— в песне «Чего, Маша, приюнела» — пентахорд 
мажорного наклонения с субквартовым тоном запе-
вах 2–5 строф;

— в песне «Ой, закуй, закуй, сива зезюлька» — те-
трахорд минорного с субквартовым тоном (в конце 
строф и запевах 2–8 строф), а также переливчатой 
мажорной 3 ступенью в запеве первой строфы.

Метр в песнях переменный, ритмический ри-
сунок разнообразен и представляет собой движе-
ние восьмыми, реже четвертными и шестнадцаты-
ми. Тип мелодики — сочетание декламационного ти-
па с малораспевным.

В песнях отмечается ярко выраженная строфич-
ность, кроме короткой величальной припевки:

Ой, богата Валечка в батенька:
Густа пшеница да на новине,
Високи стоги на гумне,
Више гилечка на столе.
В песне «Ой, закуй, закуй, сива зезюлька» ка-

ждая строфа включает 3 музыкально-поэтических 
фразы-синтагмы, первая из которых является за-
певно:

«Ой, закуй, закуй, (А) / Сива зезюлька. (В) / Шта-
во тебе жаль будет? (В1).

Такие же три фразы-синтагмы лежат в основе 
сиротской песни «Ой, двор великий, сбор невели-
кий»:

«Ой, двор великий (А), / сбор невеликий (В), / Да 
не вся радИна (С).

В песне «Чего, Маша, приюнела» запевная и ос-
новныя строфы имеет разное музыкальное строение. 

Форма 1 строфы: А+В: «Чего, Маша, приюнела? 
(А) / Не слыхать твоих рячей».

Форма 2–5 строф: А+В+С: То речей. (А) / Ой, я 
пела воспевала (В) / Как у саду соловей» (С).

Основной способ композиционного изложения 
текста песен — диалог.

Красочная поэтика текста песни возникает за 
счет: использования уменьшительно-ласкательных 
суффиксов (сива зезюлька, Манечка, батюшки), диа-
лектных и кратких форм слов: «ли» (или), «буде» (бу-
дет); замены звуков: «в батенька» (у батеньки), «в ми-
лого» (у милого), «у саду» — (в саду); вставных пред-
логов и междометий: «жалко ж», ой, эй, да, жи, и., 
вставных гласных «мине» (мне), «батен(и)кА» (ба-
тенька).

Для песен характерны повторы строф и слов, 
растягивание конечных слогов строк, недопевание 
конечных слогов в окончаниях строф: «садику виш-
нева[го]».

Таким образом, свадебные песни села Староглу-
шинка, записанные в 1985 г. В. Е. Дятловым, имеют 
стилевые корни западнорусской певческой тради-
ции. В условиях проживания на Алтае западнорус-
ские переселенцы сумели сохранить песенный стиль, 
что является уникальным явлением для фольклор-
ной картины Алтайского края. Эти песни представ-
ляет особый интерес не только для исследования, но 
и для репродуцирования песен современными на-
родно-певческими коллективами.

O. S. Shcherbakova
Songs of Staroglushinka village of Zarinsky district 
of Altay region (analysis of the archive recordings made 
by V. E. Dyatlov)
Abstract. This article reviews folk samples of the songs re-
corded in 1985 in Staroglushinka village of Zarinsky district 
of Altay region by the folk expedition of the Barnaul Spe-
cialized Musical School under the leadership of teacher E. 
V. Dyatlov. Text of the lyrical and wedding songs along with 
their musical and poethical analysis are provided. A conclusion 
is made about good preservation of the wedding songs and 
their root affiliation to the style of west-russian song tradition. 
Keywords: Altay region folk, folk recordings, E. V. Dyatlov, Star-
oglushinka village, Zarinsk district, late origin songs, wedding 
songs, west-russian migrants in Altay Region.
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Свадебный обряд в контексте советской повседневности
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историко-правовых и социально-гуманитарных дисциплин, г. Бийск, Российская Федерация.
Аннотация. Статья посвящена свадебному обряду в контексте советской повседневности. Ис-
пользование опубликованных и полевых этнографических источников позволило проследить ряд 
паттернов «советскости»: массовость, государственные черты, доступность для всех, официаль-
ная регистрация, посещение памятных мест. Уделено внимание свадебному костюму молодоже-
нов и бюджету свадьбы. Элементы свадебной обрядности в контексте советской повседневности 
рассматриваются в ракурсе сравнительного анализа. Выявлены соотношение традиционной сим-
волики и нового «конструкта» советской атрибутики, воплощенной в игровых текстах. Ключевые 
слова: свадебный обряд, обычай, советская атрибутика и повседневность.

Изменение социально-экономических и политиче-
ских условий в советское время привело к суще-
ственным сдвигам в обрядовой жизни. Многие об-
ряды (и особенно сопровождающий их фольклор) 
отошли в прошлое или сохраняются фрагментарно. 
Из семейных обрядов наиболее значимым оказался 
свадебный обряд. Сохранение определенной после-
довательности в обряде, понимание смысла свадеб-
ной символики — задача сохранения самой культу-
ры. Свадебная обрядность прямо или косвенно за-
трагивает многие стороны жизни народа и тесно 
связана с условиями его быта и особенности соци-
альной структуры общества. Свадебные обычаи на 
протяжении всего свадебного периода регулирова-
ли взаимоотношения не только самих брачующихся, 
но и вступающих в родство семейных коллективов, 
возрастно-половых групп и т. д.

Свадебная обрядность прошла сложный путь 
развития, меняясь вместе с изменениями обще-
ственных отношений. Однако обрядовые институты, 
в том числе и свадьба, обладают высокой степенью 
консервативности, в силу чего в составе обрядового 
комплекса сохраняются многие пережиточные явле-
ния, не соответствующие социально-экономическим 
условиям настоящего времени. Тема достаточно ак-
туальна в том плане, что свадебный обряд в совет-
ское время изменился и качественно, что дает воз-
можность проследить ряд «консервативных» аспек-
тов в контексте советской повседневности.

Одно из значительных исследований русской 
свадьбы в методологическом отношении принадле-
жит ученому-этнографу Н. В. Зорину. В своей рабо-
те «Русский свадебный ритуал» он дает полное пред-
ставление о последовательности свадебных обыча-
ев и обрядов, о составе участников свадьбы и их ро-
ли, о множестве отдельных структурных элементов 
свадьбы. Большое внимание Н. В. Зорин уделили пе-
режиткам древних форм общественного и семейно-
го быта в советской повседневности. В развитии тра-
диционной свадьбы за годы советской власти ориен-
тировочно можно выделить три основных периода: 
1917–1945, 1946–1960, 1961–1970 гг. Первый и третий 
периоды характеризуются четко выраженным сни-

жением уровня традиционности в русской сельской 
свадьбе, второй — значительным оживлением тра-
диционных элементов свадьбы [1]. Браку и свадьбе 
русских горожан посвящена работа Г. В. Жирновой 
[2]. В контексте изучения процессов становления и 
развития советского обряда бракосочетания особую 
значимость приобретает исследование Л. В. Тимо-
феевой [3]. С. А. Адоньева рассматривает советскую 
свадьбу как конструкт советской власти и государ-
ства [4]. Советской свадьбе как новому мероприятию 
посвящены публикации М. М. Чудиновой [5, с. 125–
134]. Эволюцию свадебной церемонии в 1960-е гг. на 
примере церемонии комсомольских свадеб исследо-
вала Е. В. Буреева [6, с. 503–520].

Цель данной статьи — на основе опубликован-
ных и этнографических источников, собранных в се-
лах Алтайского края и г. Бийска, выявить степень 
влияния советского конструкта государственных об-
рядовых практик на традиции проведения свадеб-
ного обряда в контексте советской повседневности.

Свадебный обряд является одним из наиболее 
сложных комплексов традиционно-бытовой культу-
ры. В первые послевоенные годы у многих не бы-
ло материальной возможности соблюдать все тра-
диции свадебного обряда, поэтому многие ограни-
чивались простой регистрацией брака и семейным 
торжеством. «Свадьбы все после войны справляли до-
ма, скромно все это проходило. А регистрировались 
браки в ЗАГСе. Кто, конечно, хотел, по желанию вен-
чался», — рассказывала Ю. Н. Журавлева, уроженка 
г. Бийска [7, с. 25].

В 1960-е гг. при сохранении в советском обря-
де традиционной трехчастной структуры (предсва-
дебный, свадебный и послесвадебный этапы) суще-
ственно изменилось содержание каждого из них. 
Предсвадебный этап почти лишен и обрядовости, 
и праздничности. Сватовство — обряд предложе-
ния брака, согласно которому будущий жених «про-
сит руки» своей избранницы у ее родителей. Участву-
ют в этом обряде будущий жених и сваты (родители, 
близкие родственники). В назначенный день они на-
носят визит родителям будущей невесты, как пра-
вило, со своей выпивкой и закуской. За столом об-
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суждаются дата свадьбы, место проведения, коли-
чество приглашенных. «Утром меня тетка одева-
ла, я же у тетки жили, тетка помогала мне оде-
ваться. Я оделась, да и всё, на свадьбу. Ну когда при-
ехали, то понятия не имею, кто входил первый, да 
и обрядов никаких не было. Шампанское выпили пе-
ред тем как ехать регистрироваться, стол накры-
ли, посидели. Но регистрация у меня была дома. Мы 
приглашали из ЗАГСа, приходила женщина и реги-
стрировала нас дома. Ну, так просто захотел дядь-
ка. У нас была знакомая, которая работала в реги-
стратуре, и она нас зарегистрировала прямо за сва-
дебным столом. Перед выдачей, ну, когда приехали 
они, они меня в спальне в своей закрыли, ну дядька и 
тетка, в спальне закрыли. Ну а он выкуп делал, чтоб 
ему невесту отдали. Благословение я получала от 
отца и от тетки. У меня мама на Украине была, а 
отец приехал, и благословляла тетка вместе с от-
цом. На свадьбу мы приглашали своих близких, у нас 
только близкие, родня. Открытки раздавали, при-
гласительные, цветочки. По домам ездили, раздава-
ли. Свадебный пир в доме жениха. На второй день мы 
поехали к жениху своим семейством. Свекровка, на 
полотенце был поставлен кулич вместе с солью, ну 
как бы встреча невесты. И они благословили нас то-
же. Гуляли да и гуляли, пили да гуляли.. . У нас был ба-
янист, пели песни, пели частушки, веселились! Драк 
не было. У нас людей немного было, человек двадцать 
пять. Моим приданым были.. . Ой, подушки да одеяла. 
Простыни. От работы освобождение было три дня» 
[8]. В приведенном тексте отражены, с одной сторо-
ны, элементы традиционного свадебного ритуала 
(тетка одевала, благословили, кулич), с другой сторо-
ны, обязательные советские атрибуты — представи-
тели государства, шампанское.

С принятием в начале 1964 г. постановления Со-
вета министров РСФСР «О внедрении в быт совет-
ских людей новых гражданских обрядов» началась 
активная работа: ритуалы стали предметом целена-
правленного идеологического конструирования. Но-
вые гражданские обряды и безрелигиозные. празд-
ники получают признание и одобрение населения. 
Новые советские свадебные ритуалы входят в город-
ской и деревенский обычай в 1960-е гг. [4, с. 89]. По 
мнению Г. В. Жирновой, торжественная регистрация 
брака как одна из важных составных частей совет-
ской безрелигиозной обрядности занимает все боль-
шее место в духовной жизни и праздничном быту, 
что является результатом длительной идеологиче-
ской и организационной работы, проводимой совет-
ским обществом [2, с. 105]. По мнению С. Б. Адонье-
вой, знаменуя возникновение новой семьи, свадь-
ба превращается в явление большого обществен-
ного значения. Ведь семья — начальная ячейка, и в 
ее прочности и благополучии заинтересовано госу-
дарств [4, с. 89]. Произнесение сотрудником ЗАГСа 
текста напутствия напоминало благословение свя-
щенника в церкви при венчании. Государственная 
советская практика тем самым обязательно закре-
пляла «ячейку общества».

В конце 1960-х в селах и деревнях Алтайско-
го края, так же как и в городе, официальный этап 
свадебного торжества проходил в ЗАГСе. Из интер-
вью А. Ф. Путилиной: «Регистрировались в сельсове-
те, в деревне был сельский совет, где бюро ЗАГСов 
было, там регистрировали также со свидетелями, 
у кого кольца были — с кольцами, у кого не было — 
без колец, поздравляли, да и все, и нормальненько» 
[7, с. 118]. Свадьба, с одной стороны, выносилась на 
всеобщее обозрение, сопровождалась открытостью, 
с другой же стороны, представляла собой сакраль-
но-интимную зону, которая требовала потаенности. 
На фотографиях можно увидеть смущение невесты 
и в то же время некую манифестацию публичности. 
Советский протокол регистрации брака предполагал 
наличие свидетелей (поручителей), а также в каче-
стве гостей на равных правах. ЗАГСы и сельсоветы, 
уполномоченные регистрировать брак, придержива-
лись единого протокола [4, с. 88].

С. М. Гусева выяснила, чем символичен обряд 
обмена кольцами молодых. Подобно любой замкну-
той окружности, кольцо символизирует целостность, 
поэтому его, как и браслет, используют в качестве 
атрибута брака [9, с. 225].

Новая парадность бракосочетания, необходи-
мость подготовки специальных нарядов и покуп-
ки колец вынуждали госструктуры, перед которы-
ми встала задача формирования новой обрядно-
сти, налаживать централизованную торговлю «сва-
дебными» товарами [10, с. 163–164]. ХХ век в Рос-
сии стал знаковым для свадебного ритуала не толь-
ко формированием свадьбы «по-советски», но и мас-
совым распространением практик фотографирова-
ния свадебной церемонии. Типичное композицион-
ное расположение фигур в кадре: стол регистратора 
слева и на первом плане, новобрачные справа, не-
веста всегда стоит по правую руку от жениха. Же-
них расположен ближе к зрителю, чем невеста. Ес-
ли рассматривать фотографии молодоженов в окру-
жении родственников, то обычный ракурс изображе-
ния — фронтальный или под небольшим углом. Мо-
лодожены стоят в центре, невеста справа от жениха, 
в ближнем кругу стоят родители и ближайшие род-
ственники новобрачных. Новобрачные должны быть 
полностью поглощены происходящим, не должно 
быть дистанции между ними и свадебным ритуа-
лом [5, с. 127]. Сценарий торжественной регистра-
ции в качестве прототипа, очевидно, имел венча-
ние. Пластика церемонии повторяла форму прине-
сения брачных обетов перед лицом Бога и в присут-
ствии священнослужителя. Сакральным адресатом 
церемонии теперь было государство, представлен-
ное фигурой его основателя и геральдическим сим-
волом. Государство и общество в этой церемонии 
полностью отождествлялись [4, с. 89]. Из интервью 
бийчанки Г. Н. Ивановой: «Свадьбы проходили обыч-
но во дворах: ставили столы, стулья и кто-то по-
могал, родственники либо ближайшие соседи гото-
вили блюда, и в общем-то в основном летом проис-
ходили свадьбы, в теплое время года, потому что не 



126 Раздел 3. Культура и быт народов в полиэтническом пространстве регионов

было же возможности арендовать, как сейчас, кафе 
или прочее что-то. Квартиры у всех были неболь-
шие, не хоромы: комната, кухня — и все. Я, напри-
мер, замуж выходила в 1966 году. У нас была свадь-
ба в конце апреля. Собрались в комнате, обычная 
свадьба, венчаться не венчались, регистрировались 
тогда мы с мужем во Дворце химиков, как тогда 
он назывался. Сейчас это городской Дворец культу-
ры, а потом уже ЗАГС построили. Зарегистрирова-
лись, а венчания не было тогда, ну, может, кто-то 
и венчался, но среди моих близких, знакомых таких 
не было» [7, 41]. 

В сельских условиях церемония записи брака 
стала элементом современной свадьбы. С этим ри-
туалом начинается веселое празднество, в который 
входят элементы народных свадеб [11, с. 83]. А. Ф. Пу-
тилина (уроженка Тюменцевского района) рассказы-
вала: «Интересно, что лошадей наряжали, хоть сва-
таться ехали, обязательно старались хоть две ло-
шади запрячь и красиво нарядить их. Это сейчас ма-
шины наряжают, а тогда лошадей наряжали. С му-
зыкой, с гармошками. А свадьбу потом обыкновен-
но играли. Блины подавали, на блины что-то дарили, 
подарки делали разные, у кого что было, то и дарили. 
Могли корову подарить, могли овечку, могли курицу, 
деревня есть деревня» [7, с. 118].

Неотъемлемым традиционным атрибутом сва-
дебного обряда по-прежнему являлся факт торга и 
«одаривание». Из интервью М. П. Кучиной (родилась 
в с. Воеводское Целинного района): «Народу мно-
го, пляска, подарки дарили. Это сейчас в конвертах 
большинство деньги дарят, а тогда один человек да-
рит и углем записывает на стенах, сколько подаре-
но денег, что подарено — платье, фартук. От каждо-
го писали, все стены и даже на потолке писали угля-
ми, и было так стыдно, неудобно, у кого нечего было 
дарить или мало. Ну, два дня обязательно — сегод-
ня и завтра, а потом продленка! Ставили палат-
ки, столы на улице, ну и, конечно, в избе, потому что 
молодежи на улице неинтересно с пожилыми, муж-

чинам тоже за столом хочется посидеть, погово-
рить. У кого-то наряжали, прятали невесту, зама-
скируют ее так, что не видно, не знаешь кто, а по-
том, когда она отвечает на вопрос, который ей за-
давали, разоблачали, это оказывалась не невеста 
(смеется). Выдумки были! Старались, чтобы одна 
свадьба чем-то отличалась от другой, бывали вы-
думки содержательные, бывали неудачные, оскор-
бительные даже, можно сказать, над невестой или 
над женихом. Подстраивали так, что даже, бывало, 
расходились после этого, потому что делали очную 
ставку невесты с женихом, вспоминали старые ка-
кие-то пробелы, измены перед свадьбой, у кого что. 
Редко, правда, но было такое. Все из народа шло, та-
мады не было, а из народа кто во что горазд» [7, с. 67].

Как показывают полевые материалы, в селах 
Алтайского края в условиях «советской повседнев-
ности» сохранился обычай посещения молодоже-
нами своих старых бабушек и дедушек, которые не 
смогут прийти на гуляние, принимают их поздрав-
ление [12]. После этого молодые направляются к до-
му родителей (чаще всего к родителям жениха). На 
входе в дом их встречают хлебом-солью. В большин-
стве свадеб «обыгрывается» каравай — хлеб круглой 
формы без каких-либо украшений, фигур и т. д., ко-
торый покупается в магазине или заказывается в ку-
линарии. В дверях друзья натягивали яркую ленту, и 
молодые берутся за руки и преодолевают преграду 
или жених переносит невесту на руках. «Новобрач-
ных обсыпали зерном. Устраивали шутливую про-
верку хозяйственных навыков молодой и ее ловко-
сти. Наутро после свадьбы она должна была мести 
пол, причем присутствующие бросали сначала сор, 
а потом деньги» [12; 13]. В советской свадьбе сохра-
нялся, хотя и не носил обязательного и повсемест-
ного характера, ритуал благословения родителями 
невесты и жениха с использованием традиционных 
атрибутов, хлеба и иконы. Родители или тамада бла-
гословляют этим караваем новобрачных; от него мо-
лодые отламывают или откусывают одновременно 
или по очереди. При этом считается, что у кого кусок 

Рис. 2. Регистрация в ЗАГСе. Маркины. с. Смоленское. 
Смоленский район. 1983 г. Из личного архив А. С. Алек-
сеевой. Архив ЛЭИ АГГПУ им. В. М. Шукшина. Ф. 4. Оп. 1. 

Соб. А. С. Алексеева. 2013.

Рис. 1. Регистрация брака Кондрашевич. Никольский 
сельский совет. с. Никольское, Советский район. 1975 г. 
Из личного архива Н. Н. Кондрашевич. Соб. С. А. Мохови-
кова. Архив ЛЭИ. Ф. 12. Оп. 10. Соб. С. Моховикова. 2024.
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больше, тот и будет главой семьи. Этим же караваем 
потом жених с невестой угощают всех гостей. Хлеб-
соль — символ того, что отныне молодые супруги 
должны делить между собой и радости, и невзгоды. 
Белое свадебное платье и прозрачная фата были по-
заимствованы из городской дореволюционной тра-
диции, хлеб-соль — из традиции крестьянской. Поря-
док нового ритуала предполагал ряд обязательных 
элементов [4, с. 89].

Значительно изменились функции традицион-
ных участников свадьбы. В 1970-е и последующие го-
ды дружка, например, чаще всего выступал в роли 
свидетеля при регистрации брака и тамады за сва-
дебным столом. Сваха играла роль «администрато-
ра». Важным фактором «нового» свадебного обря-
да является участие в нем в качестве организато-
ра и руководителя тамады, или, как его иногда опре-
деляют, «специалиста по обрядам». В подавляющем 
большинстве случаев он устанавливает порядок про-
ведения свадебного пира, организует свадебное за-
столье. В единичных случаях тамада участвует и в 
обрядах предсвадебного этапа. Роль тамады играет 
кто-нибудь из родственников или человек, знаю щий 
сценарий свадьбы, раскованный в общении, остро-
умный. Современные ведущие свадебного торже-
ства работают по сценарию, который включает в се-
бя как празднично-развлекательную часть (как пра-
вило, это «игровая программа), так и ритуально-об-
рядовую (знакомство породнившихся родов, вруче-
ние подарков молодым и др.), при этом эти две сто-
роны органично слитны друг с другом [1, с. 185].

Важнейшим ритуальным действием свадьбы 
является посещение после официальной регистра-
ции некоторых памятных мест села или города. Это 
обелиски, памятники, места учебы или работы но-
вобрачных, что, на наш взгляд, является отсылкой 

к традиционному мировоззрению русских крестьян, 
когда новобрачная посещала могилы своих род-
ственников.

Значительную роль и в советское время продол-
жали играть сакральные элементы. Почетное место 
занимала вера в приметы различного рода — стоять 
на вышитом полотенце (символическая проекция 
шубы в традиционном обряде), собирание «мосточ-
ков», закалывание булавок в подол платья невесты, 
обнимание березы, осыпание зерном и монетами 
для семейного благополучия.

В течение второй половины XX в. особен-
но с 1970-х гг. изменился х а р а к т е р  с в а д е б -
н ы х  з а с т о л и й. На свадебный вечер приглаша-
ют не только родственников, но и друзей новобрач-
ных. Очень часто в свадебных торжествах принима-
ют участие руководители и сотрудники учреждений 
и предприятий, где работают новобрачные, а также 
представители различных общественных организа-
ций. Во время свадебного вечера молодожены явля-
ются не только центральными фигурами, но и ак-
тивными участниками торжеств. Здесь их поздрав-
ляют, высказывают всевозможные добрые пожела-
ния, преподносят подарки. Часто во время свадеб-
ного вечера молодым вручают подарки от организа-
ций и учреждений, в которых они работают. Ритуаль-
ный свадебный пир все больше и больше приближа-
ется к праздничному вечеру [1, с. 168]. В. Н. Клепико-
ва вспоминала: «Столы в доме ставили, вдоль стен 
стояли буквой „П“. Во главе мы, конечно, сидели и ро-
дители. Это сейчас сидеть-то все отдельно стали, 
раньше-то такого не было. А свадьбу гуляли девять 
дней. Пока пиво не кончилось, так и гуляли. Гостей 
много было. Папка в Сосновку ездил, а мы с дедом по 
деревне мы с дедом ходили, родню да знакомых при-
глашали. У Клепиковых вон сколько родни было, да 

Рис. 3. Посещение 
новобрачными обе-
лиска. с. Точильное 
Смоленский рай-
он. 20 апреля 1991 г. 
Из личного архив 
А. С. Алексеевой. 
Архив ЛЭИ АГГПУ 
им. В. М. Шукшина. 
Ф. 4. Оп. 1. Соб. А. 
С. Алексеева. 2013.
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и у нас. А пиво вот как готовили. Варют дрожжи 
хмельные, заквасят их. Дрожжи тоже сами делали: 
кипятят хмель, туда картошку трут, муки доба-
вят, а потом квасят. Потом кипятят воду, зали-
вают дрожжи, кладут сахар. Сначала сахар пережи-
гали, его для цвету клали. А потом киснет стоит, с 
месяц стоит. И мне на свадьбу так ставили. В кон-
це января, помню, ставили. А сейчас дрожжи в ма-
газине берут. На первый день гуляли у жениха, по-
том у невесты. А дальше ко всем родственникам ез-
дили. Ой, а ездили мы на тройке, в кошеве. Украша-
ли мы тройку колокольчиками да лентами. На сто-
лах, помню винегрет был, котлеты, гарнир, огурцы, 
солонина, арбузы тоже соленые, стряпня всякая, пи-
роги сдобные. Тетка в столовой колхозной работа-
ла, знала, чем угощать. Пиво свое делали, а вот вод-
ку покупали. Она тогда 25 руб. 20 коп. стоила, до-
рого по тем временам, поэтому вначале всем вод-
ки налили, по рюмке, наверно, а потом пиво да само-
гон, что там еще-то. Да ничем нас таким не угоща-
ли, на второй день блины продавали, а еще на мусор 
кидали. Мелочь кидали, а я потом подметала. Гар-
монистов было аж четыре штуки. Играли барыню, 
плясали с выходом» [13].

По свидетельству устных источников, в г. Бий-
ске затраты на свадьбу в 1972 г. составляли: вино, 
бутылка по 700 г по 4.50 руб. — 2 бутылки; коньяк 
по 4.50 руб. — 5 бутылок; водка 0,5 л по 2,87 руб. — 
3 бутылки; колбаса по 1,5 руб. — 2 кг; конфеты трю-
фели по 3,50 руб. за 1 кг, конфеты шоколадные по 
2 руб. за 1 кг; свинина по 2,5 руб. за 1 кг и говяди-
на по 3,50 руб. за 1 кг. Сливочное масло по 2,50 руб. 
за 1 кг, растительное по 90 коп., кулинарный жир по 
1,50 руб. за 1 кг [14; 15] «На свадьбу готовили: голуб-
цы, пельмени, делали хворост и холодец. Салаты го-
товили из капусты, моркови. Делали салат зимний. 
Торт стряпали сами. Пекли кислые блины. Из безал-
когольных напитков был морс клюквенный и обле-
пиховый. На столе были яблоки и виноград по 80 ко-
пеек за килограмм. Всего на свадьбу потратили зар-
плату невесты и жениха — 379 рублей. Свадебный 
пир, завершающий свадьбу, приобрел новый харак-
тер. По традиции на столе также должна быть 
свинина — символ будущего богатства и благополу-
чия молодых. Ну а венчает свадебный пир, конечно 
же, пирог или торт» [16].

С в а д е б н а я  м о д а  на протяжении второй 
половины XX в. постоянно менялась под воздействи-
ем социально-экономических и политических фак-
торов. Что касается особенностей свадебного костю-
ма, то большинство респондентов отмечали в каче-
стве обязательных черный костюм жениха и белое 
платье невесты. Жених в 1950–1990-е гг. был одет в 
костюм, на лацкане пиджака крепилась розетка из 
цветов [12]. В конце советской эпохи менялись цве-
товая гамма и фасон костюма. Невесты в 1960-е гг. 
все еще предпочитали платья с плотными рукава-
ми, добавляли кружева, и короткую фату, только фа-
та стала чуть более пышной, и большинство невест 
украшали свою голову диадемой и цветами. В отли-
чие от экстравагантных свадебных платьев, букеты в 
эту пору были более простыми, как правило, исполь-
зовали цветы в плотных букетах. Особенно тщатель-
но невеста готовит свое свадебное платье. Обычно 
оно бывает белого цвета и шьется из шелка, нейлона, 
гипюра, крепа, кримплена, из тканей, модных в дан-
ный сезон. Фасон платья также должен соответство-

Рис. 5. Свадебное фото Симаковых. 1969 г. г. Бийск. Из се-
мейного архива А. Н. Коржовой. Архив ЛЭИ. Ф. 9. Оп. 12. 

Оп. 1. Соб. А. Н. Коржова. 2014 г.

Рис. 4. Бракосочетание на полотенце О. Купцова и Е. Куп-
цовой (Саенко). Третьяковский район. 1991 г. Из личного 
архива Э. С. Купцовой. Архив ЛЭИ АГГПУ им. В. М. Шук-

шина. Ф. 12. Оп. 1. Соб. Э. С. Купцова. 2024.
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вать моде, принятой для платья подобного назначе-
ния [2, с. 107]. В 1970-е гг. появились тюдоровские ру-
кава, завышенная линия талии постепенно переме-
стилась ниже, и теперь свадебное платье получило 
«силуэт принцессы». Шлейфы были укорочены, вы-
кройки несколько упрощены. Настоящей революци-
ей свадебной моды стало появление брючного сва-
дебного костюма. В 1980-е гг. талии платьев невесты 
были возвращены на их нормальные позиции. Пла-
тья стали намного пышнее, а за ними последовали 
и букеты, которые также стали более крупными и 
пышными. Этот период был отмечен более экстрава-
гантными рукавами.

Эволюцию свадебной церемонии в 1960-е гг. ил-
люстрируют свадебные фотографии, которые, по 
мнению Е. В. Буреевой, можно условно разделить 
на официальные и семейные [6, с. 511]. Изначаль-
но белое платье — атрибут свадьбы аристократиче-
ской, дворянской. Здесь можно проследить обраще-
ние «народной» советской культуры к образцам дво-
рянского образа жизни. Это может говорить о реали-
зации скрытой потребности советского общества в 
обращении к исторически знакомым для него «пре-
стижных» моделей поведения [5, с. 128]. Новая сва-
дебная культура воспринималась многими как по-
казательное мероприятие. Однако если в начале 
1960-х гг. в семейных архивах свадебных фотографий 
две-три, то к началу 1970-х гг. их уже значительно 
больше [6, с. 511].

Обязательной советской атрибутикой 1970–
1980-х гг. «выкупа невесты» являлись плакаты с бла-
гопожеланиями долгой счастливой семейной жизни. 
Как правило, друзья девушки писали плакаты и раз-
мещали их в подъезде по пути следования свадебно-
го поезда (например, «Тили-тили тесто. Здесь живет 
невеста»), диалоги между сторонами жениха и де-
вушками включали в себя стихотворные тексты, ча-
стью сочиненные подругами невесты, частью поза-
имствованные с других свадеб, из рукописных сбор-
ников и печатных источников различного рода — ме-
тодических сборников, пособий по организации и 
проведению современной свадьбы. Знаком оконча-
ния выкупа невесты часто является принятие ею бу-
кета от жениха. Традиционное для свадьбы обозна-
чение нового семейного статуса членов породнив-
шихся семей происходит в форме зачитывания «ука-
зов», вручения «паспортов», «дипломов». М. Г. Мат-
лин, классифицируя разновидности свадебных до-
кументов, выделяет класс информативных докумен-
тов, к которым относятся плакаты, открытки-при-
глашения на свадьбу, некоторые телеграммы [17, 
с. 183]. Варианты шутливых плакатов:

«Слушай теща, не юли, купи зятю „Жигули“»;
«У кого свекровь — свекровище, а у нас све-

кровь — сокровище»;
«Просим нас не забывать чаще „горько“ нам кри-

чать»;
«Кто не будет веселиться, не дадим опохмелиться».

Рис. 6. Свадьба Шишаевых. Шишаевы в медалях. д. Крючки, Третьяковский район. 1968 г. Из личного архива Э. С. Куп-
цовой. Архив ЛЭИ АГГПУ им. В. М. Шукшина. Ф. 12. Оп. 1. Соб. Э. С. Купцова. 2024 г.
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В 1980-е гг. на многих свадьбах для молодых за-
читывали специальный указ-наказ. Тексты этих ука-
зов переписывались с учетом специфики каждой 
свадьбы [18, с. 90]. Но и в этих празднично-игровых, 
по преимуществу смеховых формах сохраняется ри-
туально-обрядовая сторона. Молодым вручались 
«медали» — кружочки диаметром от 5 до 15 см из ме-
талла, картона или другого плотного материала.

Официальная церемония бракосочетания про-
водилась по типовому сценарию, не учитывающему 
этническую принадлежность молодоженов. Обыч-
ным сопровождением служит марш Мендельсона» 
[18, с. 90]. На свадьбе звучали советские песни, но в 
программу обязательно включаются песни о свадь-
бе, о семье, например «Обручальное кольцо», «Мы 
желаем счастья вам», «Родительский дом». Популяр-
ными оставались песни, танцы под баян.

Русские сельские свадьбы на протяжении вто-
рой половины XX в. (особенно период 1970–1990-х гг.) 
особенно те, которые проводились «по-старинному», 
т. е. с включением некоторых традиционных обрядов, 
довольно часто продолжались два-три дня. Все это 
время шел пир (гуляние) участников свадьбы, кото-
рые нередко переходили из дома жениха в дом неве-
сты или наоборот, а также совершали некоторые об-
ряды и действия [1, с. 184]. «На второй день свадьбы 
у нас были шутки-прибаутки. Приехала дальняя род-
ственница из какой-то деревни, пела срамные ча-
стушки про „ярку“. Очень было весело» [12]. Тексты, 
исполняемые на второй день свадьбы, объединяет 
эротическое смеховое начало.

Традиционным элементом народных свадеб яв-
ляется ряженье, которое в настоящее время встре-
чается довольно редко [18, с. 92]. Встречалось тради-
ционное переодевание мужчин и женщин и, наобо-
рот, с явным подчеркиванием половой принадлеж-
ности (надувные груди, нарисованные усы и т. п.). 
«Ряженые были, гадали на руке да на картах. Про 
свадебную порчу слышала, но на себе не знала. У де-
да много баб было. Они завидовали, даже приходили, 

вызывали его. Дед красивый был, еще и шофер. А шо-
фер тогда на деревне первый парнем был» [13].

На излете советской эпохи сформировался та-
кой тип свадебной обрядности, в котором органиче-
ски сочетаются возрождаемые, зачастую советские 
ритуалы свадеб, тот же ЗАГС, те же демонстрации 
семейного благополучия и вместе с тем апелляция 
к традиционным фрагментам «посевания», чествова-
ния молодых.

С начала 1980-х гг. наметилась тенденция к более 
торжественному отмечанию этого события. В насто-
ящее время значительно расширился круг брачных 
партнеров: зачастую жених и невеста до своего зна-
комства проживали в различных районах и областях 
России, и в разных республиках и государствах. Со-
словная, конфессиональная или этническая принад-
лежность не являются значительным препятствием 
для заключения брака. Как правило, выбор брачных 
партнеров осуществляется по воле молодых, мнение 
родителей не имеет решающего значения.

Эстетика свадебного торжества проявлялась в 
конструируемой советской атрибутике массовости и 
доступности, особенно в 1970–1980-е гг. Г. П. Анашки-
на отмечает, что в характере протекания свадебно-
го обряда утрачивались черты национального свое-
образия, присущие традиционной русской свадьбе 
[19, с. 47]. Разнообразие свадеб обус ловливалось раз-
личным сочетанием в них тех или иных элементов. 
Характерной их чертой являлся свободный выбор об-
рядов. Форма свадьбы, как правило, зависела толь-
ко от желания молодых и их родственников, их зна-
ний, умений. Главным становилось создание празд-
ничной атмосферы, подчеркивающей важность, зна-
чимость этого момента в жизни молодых и их род-
ственников. Это достигалось с помощью торжествен-
ного ритуала регистрации брака, проводимого госу-
дарственными органами, и устройством свадебных 
пиров. Остальные же моменты обрядового оформ-
ления брака не имели большого значения, потому 
сроки и порядок их проведения были не столь су-
щественны, хотя и создавали своеобразие отдельных 
свадеб.

Таким образом, проанализировав «конструкт» 
функциональной направленности свадебного обряда 
в советский период, можно сделать вывод о том, что 
главными ее элементами являются экономические 
и демонстративно-символические действия, кото-
рые дают право утверждать, что свадебный обряд 
направлен на создание семьи, появление новой со-
циальной ячейки в обществе. Почетное место зани-
мали вера в приметы различного рода. Однако в си-
лу относительной консервативности семейного бы-
та и тем более свадебного обряда в нем продолжают 
сохраняться остатки традиционных обычаев — таких, 
как «одаривание». Но эти ритуалы принимали новую 
форму и частично новое содержание, что в опреде-
ленной мере и предопределило их относительную 
устойчивость. В процессе исторического развития 
и изменения образа жизни в XX в. менялся соци-
альный смысл свадебного торжества. Под влиянием 

Рис. 7. Ряженые на свадьбе. с. Точильное, Смоленский 
район. 1991 г. Из личного архив А. С. Алексеевой. 
Архив ЛЭИ АГГПУ им. В. М. Шукшина. Ф. 4. Оп. 1. 

Соб. А. С. Алексеева. 2013.
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социалистических преобразований из него выпали 
многие обычаи, символизирующие и подчеркиваю-
щие зависимость выбора брачного партнера от воли 
родителей или элементы, которые были непосред-
ственно связаны с магическими действиями. Эти из-
менения происходили под влиянием как объектив-
ных факторов (социально-экономические и куль-
турные преобразования), так субъективных причин 
(рост образованности молодежи, изменение харак-
тера и содержания ее труда, рост социальной актив-
ности молодых людей, изменение их потребностей, 
интересов). Изменилось и отношение народа к вы-
полнению многих традиционных обрядов: из серьез-
ных ритуалов, имевших магический смысл, они пре-
вратились в действия, имеющие игровой, шуточный 
характер. Изменились и социальные функции сва-
дебного обряда. Значительную роль в свадьбе ста-
ли играть элементы новой «советской сакральности». 
Если в прошлом важнейшей социальной функцией 
обряда являлась магическая, то в советской повсед-
невности особое значение получила государствен-

ная процедура легитимизации отношений брачую-
щихся с обязательным отправлением обряда в ор-
ганах ЗАГСа. Появляются новая советская эстети-
ка и этика свадьбы. Свадебный обряд в контексте 
советской повседневности ориентировал молодежь 
на определенный тип поведения в семье и обществе.

L. А. Yavnova
Wedding ceremony in the context of Soviet everyday life
Abstract. The article is devoted to the wedding ceremony in 
the context of Soviet everyday life. The use of published and 
field ethnographic sources allowed us to trace a number of pat-
terns of “Sovietness”: mass character, state features, accessi-
bility for everyone, official registration, visiting memorial sites. 
Attention is paid to the wedding suit of the newlyweds and 
the wedding budget. Elements of wedding rituals in the con-
text of Soviet everyday life are considered from the perspective 
of comparative analysis. The relationship between traditional 
symbols and the new “construct” of Soviet attributes embodied 
in game texts is revealed. Keywords: wedding ceremony, cus-
tom, Soviet attributes and everyday life.
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Экспедиционные исследования духовно-певческой 
культуры старообрядцев белокриницкого согласия 
на Алтае, проводившиеся в г. Барнауле, с. Залесо-
во Алтайского края и пос. Замульта Республики Ал-
тай с 2022 по 2024 г., позволяют сегодня говорить 
о существовании «живой певческой традиции» как 
в богослужебной, так и небогослужебной практике. 
Доброжелательность и открытость к общению носи-
телей духовно-певческих традиций делает возмож-
ным сбор и изучение образцов духовных песнопе-
ний, а также наблюдение и осмысление их исполне-
ния в богослужебном процессе. Все это, несомненно, 
мотивирует исследователей к экспедиционной дея-
тельности.

Духовно-певческие традиции старообрядцев Ал-
тая со второй половины XX в. становятся объектом 
исследования музыковедов, этнографов, фольклори-
стов собирателей. Большой вклад в развитие науки 
о древнерусской музыке и и бытовании старообряд-
ческих духовных песнопений на Алтае внесли музы-
коведы-медиевисты Новосибирской государствен-
ной консерватории им. М. И. Глинки Б. А. Шиндин, 
Т. Г. Казанцева, Н. С. Мурашова, О. А. Светлова. В на-
чале 1990-х гг. коллектив в составе преподавателей, 
аспирантов и студентов Новосибирской консервато-
рии организует самостоятельные экспедиции в рай-
оны проживания сибирских старообрядцев с целью 
«изучения состояния древних традиций культового 
пения, хранимых современным старообрядчеством. 
<…> Исследователи опираются преимущественно на 
феномен, определяемый ими как «живая певческая 
традиция». Это понятие связывается с возможностью 
слышать, фиксировать, анализировать песнопения, 
исполняемые носителями певческой культуры. <…> 
В ходе сплошного обследования староверческих об-
щин региона была составлена полная картина о ме-
стах проживания староверов разных согласий; полу-
чены достоверные сведения о населенных пунктах, 
где бытуют старообрядческие традиции; собран об-
ширный материал исторического, этнографического, 
религиоведческого характера…» [1, с. 6, 13, 7]. 

Образцы старообрядческих духовных стихов, 
бытующих в локальной традиции Сибири, в том чис-

ле Алтайского края, в разные годы во второй поло-
вине XX — начале XXI в. были собраны и исследова-
ны О. А. Абрамовой [2], К. В. Маёровой [3], Н. С. Му-
рашовой [4], М. Н. Сигаревой [5], О. С. Щербаковой [6, 
7], В. М. Щуровым [8]. 

Спустя 30 лет после экспедиций коллектива ис-
следователей Новосибирской консерватории по Ал-
таю к старообрядцам белокриницкого согласия 
(в 1997 г.), несомненно, произошли изменения в их 
общественно-религиозной жизни, духовно-певче-
ской культуре, связанные как с естественной сменой 
поколений (уходом из жизни некоторых учителей- 
наставников, уставщиков, певчих на клиросе в хра-
мах и появлением молодых певцов — современных 
носителей духовно-певческих традиций), так и исто-
рическими событиями в жизни старообрядчества 
(строительством новых храмов в 2001 г. в с. Муль-
та Усть-Коксинского района, и в 2017 г. в г. Барнау-
ле), а также с общественно-культурной деятельно-
стью старообрядческих хоров г. Барнаула и г. Ново-
сибирска. Автор предполагает, что различные внеш-
ние и внутренние факторы могли оказать влияние 
на бытование духовных песнопений и их сохранение.

В 2022–2024 гг. нами было организовано не-
сколько экспедиций по районам Алтая и юга Запад-
ной Сибири в приходы старообрядцев белокриниц-
кого согласия, в частности: однократно в пос. Замуль-
та Республики Алтай, две экспедиции в с. Залесово 
Алтайского края; на протяжении всего периода про-
водились исследования в г. Барнауле. Во время экс-
педиционной работы мы столкнулись с той же про-
блемой, что и прошлые экспедиции «новосибирцев», 
проходившие на территории Алтая в 1990-е гг. — это 
«строгая календарная приуроченность исполнения 
отдельных церковных песнопений» [1, с. 7]. В связи с 
этим в некоторые приходы проводились повторные 
экспедиции, в частности в с. Залесово, многократно 
получилось присутствовать на службах в г. Барнауле. 

В процессе организации экспедиций необходи-
мо было определить методы сбора информации, по-
ставить конкретные задачи. Исследование было на-
правлено как на богослужебную обрядовую практи-
ку, так и на бытование духовных стихов в среде ста-
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рообрядцев данного согласия. Представлялось необ-
ходимым исследовать богослужебные духовные пес-
нопения, охватывая все особенности их исполне-
ния: место, время и последовательность исполнения 
в службе, выявить локальные исполнительские осо-
бенности. В результате были осуществлены аудио- 
и видеозаписи духовных стихов, церковных служб 
и отдельных богослужебных песнопений, проведены 
интервью и беседы с настоятелями, певчими и при-
хожанами церквей старообрядцев белокриницкого 
согласия. В экспедициях удалось собрать не только 
песенный материал, но и пообщаться с носителями 
духовной певческой культуры на Алтае, что пред-
ставляло для нас особую ценность. Только через об-
щение с людьми можно было понять и прочувство-
вать какую важную роль играют духовные песнопе-
ния в духовной жизни каждого верующего человека.

* * *
Экспедиционная работа начались в 2022 г. в приходе 
старообрядцев белокриницкого согласия в г. Барна-
уле. Огромную благодарность за помощь в исследо-
вании — возможность побеседовать, познакомиться 
с певческими книгами и зафиксировать образцы бо-
гослужебных песнопений и духовных стихов — автор 
выражает настоятелю Белокриницкой церкви По-
крова Пресвятой Богородицы г. Барнаула, благочин-
ному старообрядческих приходов Алтая протоие-
рею Николаю (Н. М. Думнову) и его детям Екатери-
не (певчей на клиросе) и дьякону Алексею Думнову 
(руководителю барнаульского хора певчих в старо-
обрядческом храме Покрова Пресвятой Богородицы).

В г. Барнауле в 2022 г. частично было записа-
но венчание, в 2023 г. — служба Пасхе; от дьякона 
Алексея Думнова записаны стихиры «Вечерния на-
ша молитвы», «На гору учеником идущим», «Всемир-
ную Славу», примеры для запева самогласных сти-
хир «Грядет чернец из монастыря», «Господи, воззвах 
к Тебе», глас 1, и др. Также были записаны духов-
ные стихи: «Завещание матери» — два варианта на-
пева, «С другом я вчера сидел», «Солнце и месяц по-
меркнут», «Был мороз, сверкали звезды», «В пустыне 
знойной палестинской», «Из пустыни старец в цар-
ский дом приходит», «Душа моя прегрешная».

Из беседы с о. Николой (Н. М. Думновым) узна-
ли несколько фактов о тяготах и трудностях религи-
озной жизни старообрядцев юга Западной Сибири 
в советский период: «Я захватил те времена, когда 
в Новосибирске на Овражном был маленький храм. 
Внешне он был не похожий на храм, это был обыкно-
венный дом (домовая церковь), оборудованный для 
моленья с небольшим алтарем. Этот храм был из-
вестный для всех сибирских старообрядцев, потому 
что в те времена в Сибири осталось только два хра-
ма — в г. Новосибирске и г. Томске. На всю Сибирь 
и Дальний Восток было два города, где священни-
ки-старообрядцы служили литургию. Кто-то ехал в 
Томск, кто-то в Новосибирск, кому как удобно. Все 
приезжали со своими требами. Было время, в Ново-
сибирский храм приезжало много людей, набирался 

полный двор, и храм был битком, и на улице стояли. 
Собирались группы из Барнаула, из Благовещенки, 
из Горно-Алтайска, из Залесовского района и дру-
гих зон Алтая. Особенно много собиралось людей на 
праздники. Бабушки шли на праздник в храм и обя-
зательно брали внуков с собой, им преграждали путь 
комсомольские „кордоны“, милиция. Они не пускали 
детей, говорили: „Ты проходи, бабушка, — тебе скоро 
умирать, а детей нельзя, запрет“. Не пускали нико-
го, а молодежь вызывали и стыдили. И меня вызыва-
ли и переубеждали: «Что ты такой молодой, и в храм 
ходишь»1 [9, с. 205]. Отец Никола также сообщил, что 
«в деревне Благовещенка еще в XX веке проживали 
бабушки, которые в столыпинские времена были пе-
реселены из Украины. Они рассказывали, что, буду-
чи маленькими детьми, проходили учение пению в 
церковно-приходской школе и пели почти всю служ-
бу на память, знали наизусть все ирмоса. Пели одно-
голосно, но была у них такая традиция южнорусская, 
что пели немного с подголосками — такой интерес-
ный тип пения. Сейчас в этой деревне почти не оста-
лось старожилов»2. 

Особую ценность для исследования представ-
ляла информация, полученная из беседы с дьяко-
ном Алексеем Думновым. Речь шла о богослужеб-
ном репертуаре, жанрах духовных песнопений и осо-
бенностях их исполнения в богослужебной практи-
ке, о певческих книгах и системе знаменного пения. 
Несколько слов о традициях богослужебного пения 
на Алтае и преемственности поколений: «В 90-е годы 
в с. Благовещенка Алтайского края была интерес-
ная традиция богослужебного пения — пели откры-
то по-народному. Сейчас этих бабушек не осталось, 
а кто остался уже не могут воспроизвести… Раньше 
у нас был уставщик Анатолий Васильевич. В 1997-е 
годы, когда мне было примерно 10 лет, он был уже в 
возрасте и не мог стоять на клиросе. Так получилось, 
что мне пришлось встать и петь, но он меня не учил, 
я был еще мал, меня учила его ученица Елена. Также 
я переписывал азбуки, крюки отдельно»3. 

В августе 2023 г. состоялась экспедиция в с. Муль-
та Верх-Уймонского сельского поселения Усть-Кок-
синского района Республики Алтай. Мы останови-
лись в гостевом домике на усадьбе «Сказка», распо-
ложенного в поселке Замульта, в 1 км от центра села 
Мульта. Здесь познакомились с семьей хозяев усадь-
бы — Татьяной и Михаилом Гребенкиными. Из бе-

1 Впервые материал был опубликован в статье Яго-
вец Н. А. «Церковно-певческие традиции старообряд-
цев Белокриницкого согласия г. Барнаула (исторический 
аспект)» //Этнография Алтая и сопредельных террито-
рий в дискурсе новационных и традиционных подхо-
дов: антропологическое измерение региональной исто-
рии и культуры народов: материалы 11-й междунар. на-
уч. конф., Барнаул, 26–28 окт. 2023 г. / под ред. Т. К. Ще-
гловой.  Барнаул: АлтГПУ, 2023. Вып. 11. С. 203–208. 

2 Расшифровка аудиозаписи, сделанной 6 декабря 
2022 г. (из личного архива автора).

3 Расшифровка аудиозаписи, сделанной 22 января 
2023 г. (из личного архива автора).
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седы с Татьяной (1974 г. р.) узнали, что по роду сво-
его рождения она относится к старообрядцам — ее 
прапрадедом был дед Филарет (так его назвала Та-
тьяна), один из пяти сыновей первопоселенца села 
Мульта Калистрата Железнова, прибывшего со сво-
ей семьей в 1863 г. из Вятки. 

Татьяна Гребенкина рассказала, что в постсовет-
ский период многие люди, воспитанные в идеологии 
советского времени, стали обращаться к Церкви, не-
которые пришли в старообрядчество (скорее, верну-
лись к своим корням). «Наше село старообрядческое, 
оно всегда славилось настоящими старообрядцами, 
которые сохранили традиции и быт. Я воспитывалась 
по-другому, не в вере, а в комсомоле и пио нерии. Я и 
не знала, что старообрядка по родовому дереву. Ма-
ма моя старообрядкой не была, она приехала в село 
из Алтайского края и в веру пришла уже позже — ба-
тюшка ее перекрестил, она погруженная была и ста-
ла в старообрядческую церковь ходить. Раньше она 
в школе работала и в церковь не ходила, нельзя бы-
ло, а как со школы ушла, пришла в храм. Мой отец и 
моя бабушка (его мама) были Железновы. От нее и 
идет наша ветка Железновых. Сама я праправнучка 
деда Филарета. Недалеко от нас живут по четверто-
му поколению мои сестры и братья по линии от де-
да Филарета. Семья у него была большая. Все они хо-
дят к бабушкам в молельный дом, а я пришла в цер-
ковь (белокриницкую) недавно, вслед за мамой. Не 
просто так все, и меня в храм притянуло. Корни у 
нас у всех одни, только после советской власти, ког-
да стали к вере поворачиваться и предков своих ис-
кать — одни пошли к бабушкам в молельные дома, а 
мы сначала так, а как церковь появилась, так в цер-
ковь пошли. По сути все мы беспоповцы, но все идет 
к одному — чтобы всех соединить, привлечь в одну 
церковь»1.

Выражаем большую благодарность Татьяне Гре-
бенкиной за интересную беседу и участие в даль-
нейшем нашем знакомстве с одной из певчих храма 
Полиной Васильевной Коневой (1959 г. р.). Полина 
Васильевна родилась в семье старообрядцев-беспо-
повцев. До постройки церкви старообрядцев бело-
криницкого согласия, проживая в с. Мульта, ходила 
молиться в молельный дом и только несколько лет 
назад начала ходить в церковь. С большой любовью 
и грустью она вспоминала о своей семье и родных 
людях, живших в советском государстве во време-
на репрессий и гонений на старообрядцев. Во время 
беседы с Полиной Васильевной мы обратили внима-
ние на ее удивительно плавную и «песенную» речь: 
«Раньше я ходила к беспоповцам, у меня все род-
ственники беспоповцы. Вся сила у меня по бабушки-
ной линии, все молящиеся. Бабушка моя безграмот-
ная была, да мудростью умудренная, да страхом Бо-
жиим, и терпением большим. Прабабушка моя ле-
ля Хавронья (Феврония) и мама Доня, мы так звали 
их, воспитывали нас. Лёля Хавронья для нас всех бы-

1 Расшифровка аудиозаписи, сделанной 8 августа 
2023 г. (из личного архива автора).

ла лёля, потому что принимала нас всех при креще-
нии из купели. Муж ее был Варфоломей Илларионо-
вич Фоминых, был одним из богатейших людей Ал-
тая. Все Фоминых были знатные пчеловоды и мара-
ловоды, держали работников, потому что было мно-
го работы с маралами. И семья большая была. У пра-
бабушки было 15 детей, у мамы моей 10 детей — в то 
время закон чтили и Бога боялись. Воспитывались у 
прабабушки в тесноте, но страх был Господень.

В 1936–1937 гг. Варфоломея Илларионовича за-
брали люди из НКВД и увели, так и пропал без ве-
сти. Раньше много таких было, которые попали под 
репрессии. Жили зажиточно, потому что работали 
много, а пролетарии только на гармошке играли да 
махорку курили. Дом забрали то ли под школу, то 
ли под клуб. Семью их три раза раскулачивали — 
все забрали, вплоть до ведра, лишали всего скар-
ба, с одними детями оставляли, иконы рубили, кни-
ги жгли. В советское время гонения были, страшно 
было обо всем этом говорить. В школу не разреша-
лось ходить с крестами, а домой не пускали без кре-
ста. Все беспоповцы были напуганы, но смогли мно-
гое сохранить. Сейчас в молебном доме книги сохра-
нились и все иконы дониконианского письма, ничего 
нового написанного, все старинное»2.

С некоторым волнением и в то же время уве-
ренностью в голосе Полина Васильевна рассказала 
о том, как решилась прийти в Церковь и перейти от 
беспоповских старообрядцев в старообрядчество бе-
локриницкого согласия. «Когда из моленного дома 
переходила в церковь, очень долго и сильно боле-
ла, тяжело было, все ведь мои родственники были 
беспоповцами, и панихиды там, и отпевания, и ото-
рваться оттуда было очень болезненно. А началось 
все с того, когда наставники, которые были с на-
ми по 26 и более лет, стали умирать. Сначала я еще 
как-то держалась, прислушивалась, а потом начала 
меняться. Тогда часто во время службы шли спо-
ры по правилам и последовательному порядку бого-
служения. Так вот идешь с моления и думаешь: мо-
лился ты или нет эти восемь часов? Службы длин-
ные были, там не разделялись службы — 6–8 часов 
длились. Так и закралось сомнение. И я начала хо-
дить к Сергей Андреевичу (председателю общины 
белокриницких старообрядцев в пос. Замульта), на-
чала много читать — „Поучение Иоанна Златоуста“, 
„Житие святых“ — и везде Церковь. Два года мучи-
лась, читала, молилась, и деваться некуда, и думаю: 
„…и сюда не хожу, и туда не определилась, и что слу-
чись со мной, и где я кому нужна, и кто помолит-
ся, и кто отпоет?“ И я поставила перед собой задачу 
оставить здесь (в моленном доме) все грехи. Ни од-
ного таинства там нету, там начиная с крещения, не-
ту таинства исповеди, потому что там просто скит-
ское покаяние читают на постах, а исповедью оно не 
является. Вот бывает, например, согрешила я когда 
и прочитала скитское покаяние, и сам себе сколько 

2 Расшифровка беседы с П. В. Коневой в августе 2023 г. 
(из личного архива автора).   
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можешь поклонов земных делаешь до приезда свя-
щенника. Моления и уставы те же самые, ирмоса и 
пения поют там не по крюкам, а передаются из уст 
в уста. Конечно нужно отдать должное всем бабуш-
кам, что они не смотря на гонения, сохранили кни-
ги и иконы, сохранили моления. Моления все были 
ночные, молились до 3–4 утра на праздники, в вос-
кресенье не молились, пробовали, но у всех женщин 
хозяйство, а там надо молиться целый день, поэто-
му тяжело тоже. Но схожего много, особенно схожи 
панихиды. Сегодня женщины, которым по 70–80 лет, 
конечно, уже никуда не пойдут. Но вот, что страшно 
без Церкви-то, Господь скажет: „Отойдите от меня“. 
Нет на них Святаго Духа при Крещении»1.

Полина Васильевна Конева напела нам ирмо-
сы канона Пасхи «Воскресения день, просветимся 
люди», «Небеса убо достойно да веселятся», а так-
же 6 духовных стихов: «Со страхом братия мы послу-
шаем», «Я помолюсь», «Ангелы-архангелы», «Жизнь 
унылая настала», «Незаметно век проходит», «Не роп-
щи на суровую долю». В пос. Замульта удалось так-
же побывать на воскресной службе в старообрядче-
ском храме по имя Илии-пророка, где с разрешения 
настоятеля церкви Покрова Пресвятой Богородицы 
г. Барнаула о. Николы было записано несколько пес-
нопений.

Экспедиционная поездка в с. Залесово Алтай-
ского края 20 августа 2023 г. оказалась очень цен-
ной для нашего исследования. Здесь познакомились 
с настоятелем церкви во имя святителя Николы Чу-
дотворца иереем Евгением Гуреевым. С его разре-
шения была записана воскресная служба, а во вре-
мя беседы с о. Евгением в его исполнении записали 
«Воду прошед яко посуху» — ирмосы Преображению 
Господню, 1 песнь 8 гласа. Во время повторной экс-
педиции в 2024 г. получилось записать полную служ-
бу Пасхе.

В с. Залесово очень интересным и плодотвор-
ным получилось общение с молодой старообрядче-
ской семьей Петровых: Еленой Павловной Петровой 
(1983 г. р.), певчей на левом клиросе в Свято-Николь-
ском храме, и ее супругом Григорием Валерьевичем 
Петровым (1984 г. р.), выполняющим обязанности по-
номаря в храме. Семья переехала в с. Залесово из го-
рода Новосибирска в 2011 г. Елена Павловна и Григо-
рий Валерьевич рассказывают: «Когда мы сюда при-
ехали, у нас был священник отец Валентин (ныне он 
в с. Малиновка Томской области), мы вперед не вы-
ходили, не полагается в новом храме лезть вперед, 
скромно себя вели. Он поставил нас на левый клирос 
помогать. У них тогда один клирос был, и на них пели 
баба Дуся и баба Аня. Они не знали службу по уставу, 
что за чем идет, но спеть могли все, и пели по-народ-
ному — громко голосили. Мы многому — напевкам и 
духовным стихам — поучились у них, но не записыва-
ли ничего, не догадались тогда, молодые были»2.

1 Расшифровка беседы с П. В. Коневой в августе 2023 г. 
[из личного архива автора].

2 Расшифровка беседы с Еленой и Григорием Петро-

О своих родных, разбирая фотографии, расска-
зала Елена Павловна Петрова: «Бабушка Агафья Ми-
хайловна жила в колхозе до 31 года, всю жизнь про-
работала медсестрой, потом переехала в Новоси-
бирск и с 1962 (1965) по 1984 г. работала санитаркой 
в железнодорожной больнице. В 2004 г. пенсия у нее 
была около 4000 руб. Перед смертью иночество при-
няла (в иночестве матушка Агния) и жила при церк-
ви. Она дожила до 92 лет, никогда ни на что не жало-
валась, а умерла почти на ходу. 

Родители моей бабушки Глаши — прабабушка 
Устинья Андреевна (1893 или 1897 г. р.), в девичестве 
Жигунова (Жигулова), прадедушка Михаил Демидо-
вич Алгозин. Михаил жил в д. Андреевка Омской об-
ласти, а прабабушку взял из с. Кыштовка Новоси-
бирской области. Прадедушка Михаил был из каза-
ков-некрасовцев, как говорила баба Глаша, а праба-
бушка Устинья, скорее всего, была из беспоповцев, 
потому что в с. Кыштовка были беспоповцы. Ско-
рее всего, она перешла потом в австрийские старо-
обрядцы. Бабушка Глаша была грамотная, учила ме-
ня [Елену] читать псалтырь, и говорила, что мать ее 
Устинья весь псалтырь наизусть знала, а ее-то учил 
отец, мать-то была неграмотная. Так он задаст ка-
кой-нибудь псалом учить, а сам в поле уедет, а вече-
ром придет и спрашивает наизусть, да еще с опре-
деленного слова в книге. Так что прабабушка была 
грамотная. Жила Устинья Андреевна в д. Андреев-
ка, а церковь была в с. Седельниково за 7 км. Свя-
щенник был в той церкви отец Фадей с 1860-х г. р., 
он и бабушку Глашу мою крестил. Он приезжал из 
д. Львовки, заезжал за бабушкой Устиньей, потом за-
бирал ее на службу и после службы обратно отвозил. 
Это было еще до войны. В 1937 году его арестовали, 
а может, и расстреляли»3.

О своей семье рассказал Григорий Валерьевич 
Петров: «Моя бабушка Вера Петровна Петрова бы-
ла учителем, дедушка Петров был завведучастком и 
работал ветеринаром, как бы интеллигенция, но они 
были верующими, они меня и воспитывали. У моей 
бабушки Веры Петровны родители были дед Петр За-
хавайло — бравый кубанский казак — и баба Дуня, 
его жена. Прадед мой Петр Захавайло (1901 г. р.) был 
записан в наградном листе во время войны по фами-
лии Захаваев. Он был командиром артиллерийско-
го расчета, был награжден за то, что из расчета один 
остался в живых, был ранен в руку и отстреливался 
одной рукой и сдержал натиск немецкой батареи, от-
бил атаку. Наград у него было очень много, весь его 
военный билет был исписан. Его данные были засе-
кречены, поэтому я долго не мог о нем найти ничего. 
Только недавно данные рассекретили. Умер он рано, 
не дожил до 60 лет. Баба Дуня (жена Петра Захавай-
ло, моя прабабушка) никогда не жаловалась, все не-
взгоды терпела. По линии бабы Дуни был дедушка — 
был беспоповским старообрядческим наставником, 
его расстреляли за веру в 30-е годы, а всю семью со-

выми в с. Залесово в 2023 г. (из личного архива автора).
3 Там же.
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слали в г. Томск. А приехали они с польской стороны, 
жили там до революции»1.

Услышанные истории помогли нам понять, как 
глубоко старообрядцы чтут своих предков и гордят-
ся ими, какую ценность представляет для каждого 
из них память своей родословной и связанное с ней 
прошлое.

От супругов Елены Павловны и Григория Вале-
рьевича Петровых были записаны богослужебные 
песнопения: ирмосы «Воду прошед яко посуху», «От-
верзу уста моя», «Волной морскою», антифон «От 
юности моей», а также 13 духовных стихов: «К водам 
Иорданским», «Жил юный отшельник», «Плач Ада-
ма», «С другом вчера я сидел», «Из врат языческого 
рема», «Потоп страшен умножался», «Колыбельная 
Богородицы», «Господи, помилуй, Господи, прости», 
«Коль славен наш Господь», «Был у Христа господня 
сад», «Два ангела парили», «Об Аввакуме» («В Даурии 
знойной пустынной»), «Боярыня Морозова».

Елена Павловна и Григорий Валерьевич Пе-
тровы сегодня вкладывают большие силы в разви-
тие музея-усадьбы, организованного на базе Фонда 
по сохранению традиций русского народа «Причу-
мышье», расположенного в с. Залесово. В музее нас 
заинтересовали старинные молитвенные книги, не-
которые из них сохранились у Елены Павловны от ее 
бабушки. Рассматривая книги, она комментировала:

1. Часовник — рукописная книга XIX в. 
2. 12 псалмов — рукописная тетрадь XX в. В со-

ветское время писали книги от руки, это были пере-
писки, у кого не было книг, а молиться-то надо. В со-
ветские времена тоже переписчики были, типогра-
фий было мало и запрещено все это было. Перепис-
чики — специальные люди, которые жили тем, что 
переписывали книги и ходили из общины в общину 
и зарабатывали на этом.

3. Спальные молитвы — рукописная книга, пи-
санная пером, досталась от Устины Севериновой, ее 
нашли на «фазенде» старообрядцев. Они читаются 
перед сном. В церкви батюшка их обязательно вы-
читывает на вечерне про себя вовремя того, пока мы 
читаем псалом вечерни. В это время идет как бы две 
службы — одна в алтаре, одна на клиросе.

4. «Часовник» — рукописная книга для домаш-
ней молитвы. В ней указано, как без священника мо-
литься по ходу. 

5. «Цветник» — печатная книга, сочиненная свя-
щенно-иноком Саввой Дорофеевым в начале XX в., 
печаталась в единоверческой типографии. Типогра-
фия Граденской, 7298 г. (1902–1904 гг.). Елена отме-
чает: «Этим письменам по датам не стоит слишком 
доверять, потому что они печатались тайком в ка-
кой-нибудь новообрядческой печатне, чтобы пропу-
стили в печаnь, например писали: «С благословления 
какого-нибудь действующего новообрядческого па-
триарха», или год другой писали, чтобы не редакти-
ровали, чтобы корректор не смотрел книгу. Надо бы-

1 Там же.

ло как-то печататься, выходили по-разному из поло-
жения. 

6. Псалтырь 1705 г. — печатная оттиском. Оттиск 
делали с печатной книги и печатали, что позволяло 
не иметь типографии и печатать клише, поэтому ка-
чество было не очень хорошее2.

Во всех выше представленных приходах был за-
писан тропарь Пасхи «Христос Воскресе». В целом 
в 2022–2023 гг. в экспедициях было зафиксировано 
около 30 духовных стихов (текст и напев) различного 
содержания, среди которых были отмечены «догма-
тические», «исторические», «дидактические» и «ли-
рические» стихи. Собранный материал может пред-
ставлять интерес для исследователей и всех инте-
ресующихся старообрядческой певческой культурой. 

Экспедиционные исследования показали, что 
современные носители духовно-певческих тради-
ций старообрядцев белокриницкого согласия на Ал-
тае являются истинными хранителями древнерус-
ской певческой культуры, стараются сохранить и пе-
редать молодому поколению древнерусские каноны 
богослужебного пения и традиции исполнения ду-
ховных стихов. Они глубоко чтут свои корни и гор-
дятся ими, помнят свою родословную на много поко-
лений назад. Духовное пение — молитва, путь к Бо-
гу — сегодня является неотъемлемой составляющей 
жизни старообрядцев белокриницкого согласия. 

Т. Г. Федоренко (Казанцева) и Б. А. Шиндин отме-
чают, что певческая культура старообрядцев Сибири, 
в том числе Алтая, «находится в определенной ди-
намике, которая в первую очередь связана с форми-
рованием локальных певческих особенностей» [10, 
с. 120]. Сегодня духовно-певческие традиции про-
должают развиваться, что, несомненно, обусловли-
вает необходимость ведения экспедиционной рабо-
ты в данном направлении с установкой на выявле-
ние особенностей современного бытования духов-
ных песнопений у старообрядцев Алтая, а также воз-
можную трансформацию духовно-певческой культу-
ры под влиянием внешних и внутренних факторов. 

N. A. Yagovets
Bearers of the spiritual singing traditions of the Old 
Believers of the Belokrinitskaya Hierarchy (based on the 
materials of field research in Altai in 2022–2024)
Abstract. This article is of an overview nature. It reveals the 
role of the bearers of the spiritual singing traditions of the 
Old Believers of the Belokrinitskaya Hierarchy in preserving the 
spiritual singing culture in Altai. For the first time, materials col-
lected in expeditions in the period from 2022 to 2024 in Bar-
naul, Zalesovo village of the Altai Territory, the village of Zam-
ulta of the Altai Republic are published. These are conversa-
tions with bearers of the spiritual singing traditions, a reper-
toire of spiritual poems and liturgical chants recorded from in-
formants. Keywords: spiritual singing traditions, Old Believers 
of the Belokrinitskaya Hierarchy, Altai.

2 Расшифровка беседы с Еленой и Григорием Петро-
выми в с. Залесово в 2023 г. (из личного архива автора).
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После БАМа: кризис 1990-х гг. в восприятии жителей притрассовых 
городов и поселков1
Аннотация. Завершающий этап строительства Байкало-Амурской магистрали совпал с распа-
дом советского государства и системным кризисом, вызванным радикальными экономическими 
и политическими реформами 1990-х гг. Города и поселки зоны влияния БАМа оказались в слож-
ном положении: предприятия транспортных строителей были расформированы, а железная до-
рога не смогла обеспечить градообразующие функции в условиях перехода к рынку. На офици-
альном уровне БАМ был предан критике и забвению. Это привело к консервации коллективной 
памяти о всесоюзной комсомольской стройке в местных сообществах бамовцев, неприятию ры-
ночных реформ и стремлению сохранить прежние структуры повседневности, что нашло выра-
жение в жизненных историях и рассказах жителей бамовских городов и поселков, записанных в 
ходе полевых работ в 2002–2019 гг. Ключевые слова: Байкало-Амурская железнодорожная ма-
гистраль (БАМ), городские поселения, поздний социализм, перестройка в СССР, устная история, 
коллективная память, радикальная экономическая реформа, предпринимательство.

Байкало-Амурская1   железнодорожная магистраль, 
ос новной период строительства которой пришелся 
на 1970–1980-е гг., стала главным символом поздне-
советской эпохи. Однако с распадом СССР великая 
стройка была предана забвению. Возникшие в хо-
де строительства дороги населенные пункты вступи-
ли в полосу продолжительной социально-экономи-
ческой депрессии, причины которой можно рассма-
тривать не только через анализ макропроцессов, но 
также из перспективы «маленького человека», при-
меняя историко-антропологическую оптику иссле-
дования.

Данная статья посвящена описанию восприятия 
изменений в жизни городских поселений БАМа по-
сле окончания всесоюзной комсомольской строй-
ки и в период 1990–2000-х гг., отраженных в уст-
ных историях участников и современников строи-
тельства магистрали. В работе были использованы 
транскрипции пяти свободных биографических ин-
тервью, записанных автором в ходе полевых работ 
в населенных пунктах БАМа с 2002 по 2019 г. Кроме 
того, привлекались данные из фонда «Устные исто-
рии строителей и жителей БАМа» архива устных 
рассказов жителей Байкальской Сибири Иркутско-
го госуниверситета.

Среди респондентов были рядовые транспорт-
ные строители, специалисты системы образования, 
культуры, сферы обслуживания, которые работали 
на БАМе в советское время и в большинстве сво-
ем остались жить в притрассовых городах и посел-
ках после запуска дороги в постоянную эксплуа-
тацию. Основная часть рассказчиков, чьи истории 
представлены в тексте, проживала на момент интер-
вьюирования в городе Северобайкальске и поселке 
Таксимо (Бурятия). Дополнительно в ходе написания 
статьи привлекались сведения респондентов из дру-

1 Исследование выполнено за счет гранта Россий-
ского научного фонда № 24-28-01656, https://rscf.ru/
project/24-28-01656.

гих поселений западного участка БАМа, располо-
женных в Иркутской области и Забайкальском крае.

Провозглашенная в 1974 г. всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой Байкало-Амурская маги-
страль являлась центром притяжения молодых лю-
дей со всех концов СССР. В рамках системы шефской 
помощи в строительстве магистрали были задей-
ствованы 13 союзных республик и 22 администра-
тивные единицы РСФСР [1, c. 49]. В разное время на 
БАМе работало более 80 национальностей Советско-
го Союза и стран социалистического лагеря [2, c. 62].

Масштабный проект подразумевал не только 
постройку железной дороги, но и создание нового 
народнохозяйственного комплекса шириной около 
400 км и площадью 1,5 млн км2, получившего в ли-
тературе наименование «зона БАМ». Дорога не стала 
самодостаточным фактором вовлечения новых тер-
риторий в хозяйственный оборот. Центрами освое-
ния края должны были стать новые поселения — не-
большие города и рабочие поселки. За первые де-
сять лет строительства в районах БАМа возникло 
более 60 городских поселений, временных рабочих 
поселков, железнодорожных станций.

В 1984 г. на БАМе было уложено «золотое зве-
но», восточная и западная ветки магистрали сом-
кнулись, однако до завершения строительства бы-
ло еще далеко. Мосты, тоннели, объекты путевой ин-
фраструктуры, железнодорожные станции и посел-
ки для железнодорожников, а также промышленные 
предприятия новых территориально-производствен-
ных комплексов вдоль БАМа планировалось постро-
ить в следующую пятилетку. Однако социально-эко-
номический кризис периода перестройки и последо-
вавший распад советского государства не позволи-
ли реализовать эти планы.

В советское время жизнь бамовских городов и 
поселков полностью зависела от строительных ор-
ганизаций, которые в дальнейшем должны были пе-
редать градообразующие функции промышленным 
предприятиям, специализировавшимся главным об-
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разом на добыче и переработке минерального сы-
рья. В зоне БАМа располагаются крупные место-
рождения полиметаллов, угля, золота и других по-
лезных ископаемых. Как любят подчеркивать мест-
ные жители, «под нами зарыта вся таблица Менделе-
ева». Вдоль трассы планировалось разместить око-
ло десятка крупных территориально-производствен-
ных комплексов [3, c. 13]. Однако большинство гор-
норудных проектов БАМа, «угодив под перестрой-
ку», были свернуты. Законсервированными оказа-
лись также иные промышленные объекты, возводи-
мые или проектируемые советским руководством в 
местах, где по различным соображениям разработ-
ка недр была невозможна. Все попытки привлече-
ния инвестиций в освоение региона, включая проект 
об объявлении БАМа особой экономической зоной, 
успеха не имели [4].

«Самое главное, почему у многих сегодня на-
строение на нуле и кажется пребывание здесь на-
прасным и жизнь напрасной, потому что у детей 
нет работы… Ну а зачем надо было строить тог-
да город (Северобайкальск. — Н. Б.)? Ну а тогда как 
здесь жить? Вот у меня два сына, они безработные. 
Один работает в лесу, несмотря на то, что у него 
диплом, а второй — менеджер по туризму: думали, 
что туризм будет… Самое обидное, что мои зна-
комые и мои дети только и мечтают, чтобы уе-
хать» [5].

Поскольку замещения строительной индустрии 
добывающими и обрабатывающими отраслями не 
произошло, логика существования поселений ока-
залась связанной с эксплуатацией магистрали, де-
ятельностью железнодорожной инфраструктуры и 
подведомственных социальных учреждений. Одна-
ко развитие пошло по противоположному сценарию: 
сначала были переданы на муниципальный бюджет 
все социальные объекты1, затем сокращены произ-
водственные подразделения железнодорожников и, 
наконец, «оптимизирован» руководящий состав от-
делений дороги.

С официальной точки зрения данные сокраще-
ния продиктованы низкой рентабельностью самой 
магистрали. Еще с конца 1980-х гг. БАМ обеспечивал 
только 15% запланированного грузооборота. В нача-
ле 1990-х гг. объем перевозок сократился, рентабель-
ность снизилась с 6,05 до –50% [6, c. 43]. На снижение 
объемов грузоперевозок повлияло в первую очередь 
уменьшение грузопредложения внутри зоны БАМа, 
вызванное кризисом лесной и строительной инду-
стрии. Сложное финансовое состояние дороги так-
же было связано с необходимостью содержать на ба-
лансе большое количество жилищно-коммунальных 
и социальных объектов: школ, детских садов, боль-

1 Бόльшая часть школ, больниц, детских садов и клу-
бов в бамовских поселках либо находилась в ведении 
строительных организаций Минтрансстроя СССР (раз-
мещались во временных зданиях на период стройки), ли-
бо принадлежала МПС и предназначалась для будущих 
железнодорожников и их семей (возводились в капи-
тальном исполнении по современным проектам). 

ниц и поликлиник, домов культуры, библиотек, жи-
лого фонда и т. д. Еще одним фактором, тормозив-
шим развитие БАМЖД, был износ основных фондов, 
доля которых в основных фондах всех железных до-
рог составляла 10% [6, с. 44].

Местные жители объясняли такую экономию 
стремлением руководства РЖД к извлечению бόль-
ших прибылей: «Эта дорога нам не принадлежит. 
Управлению железной дороги даже проводник вы-
годнее по содержанию из Иркутска… Как только 
ОАО РЖД образовалось, они вывели эту сферу, все 
же в руках акционерного правительства. Положе-
ние сразу ухудшилось. Они отдали больницу, школу… 
Я вообще удивляюсь, как люди живут. Ну вот у нас 
дома буквально, я вчера к вам пришла, я так обрадо-
валась, что вы эти две книжки мои продали, как они 
всегда к месту, потому что уже до пенсии 9-го чис-
ла у меня 140 руб. <…> Я раскладывала: вот лук ку-
пить надо, то купить надо…» [5].

Кризис, спровоцированный рыночными рефор-
мами 1990-х гг., распространялся волнами и в разной 
степени коснулся территорий вокруг БАМа. Это бы-
ло связано не только с различным уровнем социаль-
но-экономического развития регионов, через кото-
рые прошла дорога. По оценкам экономистов, райо-
ны БАМа всех шести регионов РФ (Иркутская, Амур-
ская области, Забайкальский и Хабаровский края, ре-
спублики Бурятия и Саха) имели в 1990-е гг. схожие 
показатели социально-экономического развития, ха-
рактеризующиеся как депрессивные [7]. Несмотря 
на то, что сдача БАМа в постоянную эксплуатацию 
произошла в 1989 г., более 500 объектов, включая са-
мый протяженный в России Северомуйский тоннель, 
оставались незавершенными. 

Затянувшееся окончание строительно-монтаж-
ных работ поддерживало жизнь в бамовских посе-
лениях. Поэтому многими жителями Северобай-
кальска или Таксимо, судя по устным свидетель-
ствам, кризис 1990-х гг. ощущался менее остро, чем 
на «большой земле». Похожие наблюдения делает 
Л. М. Салахова, анализируя основные сюжеты устных 
рассказов жен строителей БАМа из азербайджанско-
го отряда, собранные преподавателями и студента-
ми пединститута Иркутского госуниверситета в ба-
мовском поселке Ангоя (Бурятия) в 2005 г. [8, c. 145]. 
Вместе с тем экономическая стабилизация 2000-х гг., 
напротив, либо осталась незамеченной, либо ассо-
циировалась у респондентов с ухудшением социаль-
но-экономической ситуации в населенных пунктах 
БАМа: «Разрыв между бедными и богатыми здесь 
больше, чем в Улан-Удэ… Три с половиной у нас сред-
няя зарплата. Мы же еще не при дороге, хотя при до-
роге… Технички у нас получают 1500 на руки, гар-
деробщицы 1300, потому что у нас минимальная 
600 руб. тарифная сетка плюс накрутки. И кварти-
ра (ежемесячные коммунальные платежи. — Н. Б.) 
притом стоит две с половиной тысячи» [9].

Стремление руководства Министерства путей 
сообщения и ОАО РЖД к уменьшению расходов 
привело к упразднению БАМа как самостоятель-
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ной дороги и передаче ее активов в состав ВСЖД и 
ДВЖД в конце 1996 г. [10]

Исчезновение слова «БАМ» из повседневной 
жизни было болезненно воспринято местными жи-
телями, включая как строителей магистрали, так и 
людей, непосредственно не занятых в ее сооруже-
нии: «Теперь БАМа нет ни на какой карте, ни в доку-
ментах… это главная потеря — исчезновение аббре-
виатуры БАМ с повседневной рабочей и всякой жиз-
ни. Оно осталось только на бытовом уровне, ну как, 
на нашем сердечном уровне… Люди женились, рожда-
лись, работали на Байкало-Амурской магистрали, 
если бы вы играли свадьбу где-нибудь в Уояне, то в до-
кументах бы стояло: станция такая-то, Байкало- 
Амурская железная дорога. А теперь мы никто» [5].

Подобные реакции перекликаются с сопротив-
лением перестроечным и постсоветским попыт-
кам переоценки истории БАМа в формулах «памят-
ник застою», «дорога в никуда» [11; 12; 13]. Отрица-
ние исторического значения магистрали лишало ба-
мовцев исторических смыслов существования, раз-
рушало созданные социальные миры. Утрата преж-
него образа БАМа, его вычеркивание из официаль-
ного исторического нарратива создавали у местных 
жителей ощущение обиженности, лишения прежней 
государственной заботы. П. Рикер писал, что кол-
лективная травма связывается с понятием утраты и 
становится ядром формирования социальной иден-
тичности группы [14, c. 117].

Виктимизация и стигматизация бамовцев за-
кладывали основу для новой консолидации данной 
общности. В советское время идентичность бамов-
цев была связана не столько со строительством же-
лезной дороги (многие из строителей не работали на 
трассе, не укладывали рельсы, не отмечали желез-
нодорожных праздников), сколько с тем, что их труд 
способствовал освоению Сибири. Социалистические 
идеалы, таким образом, не ставились ими под со-
мнение. Разочарование было «связано с другим — с 
радикальным и публичным отрицанием историче-
ского значения построенных ГЭС, заводов, Байкало- 
Амурской магистрали» [15, c. 111].

Аргументируя свою позицию, жители городов и 
поселков БАМа часто апеллировали к государствен-
ным интересам, понимаемым ими в духе советских 
модернизационных проектов как необходимость ос-
воения природных ресурсов севера Сибири и Даль-
него Востока: «У нас такая огромная Сибирь, един-
ственная ветка — Транссиб, который идет по гра-
нице с Китаем. А залежи! Самые богатые место-
рождения в мире, и они никому не нужны? Это же 
неправда! И сказать, что БАМ — самый длинный па-
мятник застою, это может сделать либо враг на-
шего государства, либо человек не от мира сего» [16].

В данном контексте невнимание государства к 
БАМу рассматривалось многими как предательство 
национальных интересов. Характерным примером 
стал негласный бойкот бамовцев одному из совет-
ских передовиков, к тому времени уже покинувше-
му БАМ и удачно построившему карьеру в условиях 

рынка, который в одном из газетных интервью на-
звал БАМ «дорогой в никуда». Важно, что никто из 
моих респондентов лично не видел этой статьи, но 
без наводящих вопросов вспоминал эту историю и 
не сомневался в факте наличия в тексте данного вы-
сказывания. Образ человека, успешного в государ-
стве, которое лишило БАМ героической истории, не 
мог интерпретироваться бамовцами иначе как об-
раз «предателя». Сюжет становился обязательным к 
упоминанию в рассказах о БАМе после окончания 
комсомольской стройки.

Во многих записанных историях бамовцев про-
слеживается отрицательное отношение к первым 
предпринимателям 1990-х гг. Оно было вызвано раз-
ными причинами, в числе которых представления о 
нечестности прошедшей в начале 1990-х гг. привати-
зации, личный негативный опыт общения с «коммер-
сантами», неудовлетворенность респондентов своим 
социальным положением и т. д. «Ну вот, например, 
Д. … есть здесь, преуспевает. Почему он успешный с 
ничего? Потому что он — комсомольский работник, 
комсомольский штаб, и на бюджетные деньги купи-
ли они оборудование пивоваренного завода, ему от-
вели часть предприятия… Ну вот он успешный. Но 
ведь этого на всех же не хватит, надо же другим-то 
рабочие места!» [5].

Важно, что практически во всех собранных нами 
рассказах подчеркивается тезис не просто об отсут-
ствии у бамовцев предпринимательских качеств, но 
о несвойственности им предпринимательской жил-
ки в принципе1. Т. Ю. Воронина, работая с прожива-
ющими ныне в Москве и Петербурге первостроите-
лями БАМа, обратила внимание на частые рассказы 
об особой культуре потребления на советском БАМе, 
которая характеризовалась привычкой нерацио-
нально тратить заработанное, хранить деньги «где 
попало», не делать накоплений [17]. Сюжеты, связан-
ные с практиками пренебрежительного отношения к 
деньгам, могут являться своего рода оспариванием 
некоего «всем известного» мнения о меркантильно-
сти строителей, которые поехали на стройку за боль-
шими заработками, дефицитными товарами, авто-
мобилями и т. д.

В целом воспитание «бамовского характера» 
справедливо представляется исследователям гипер-
трофированным воспитанием советского человека, 
своеобразным испытанием на «советскость». Интер-
вью демонстрируют, что эти «советские» черты пове-
дения и личностные установки не только обнаружи-
ваются в рамках воспоминаний о прошлом, но так-
же служат фреймом для понимания и оценки собы-
тий настоящего [18].

Несмотря на декларирование отсутствия инте-
реса к накоплениям, многих бамовцев можно бы-

1 Специального исследования происхождения совре-
менных бамовских предпринимателей и степени их «со-
причастности» БАМу нами не проводилось. По личным 
оценкам респондентов, предпринимателями стали 6–7% 
поколения первых строителей и ветеранов стройки.
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ло без преувеличения назвать советскими милли-
онерами. Среди информантов нам встречалось не-
мало людей, которые открыто обозначали личный 
прио ритет материальных стимулов при выборе ра-
боты на БАМе в советское время, но сетовали на 
проблемы при попытках организовать свое дело по-
сле завершения стройки. Один респондент, прорабо-
тавший на БАМе столяром с 1986 по 1991 г., признал-
ся, что заработал три сертификата на приобретение 
легковых автомобилей и 800 тысяч рублей на сбере-
гательной книжке. По его словам, подобные случаи 
не были единичными на БАМе [19].

Предпринимательство «по-бамовски» существо-
вало только в рамках социалистической системы. 
Перепродажа по завышенным ценам сертификатов 
на автомобили или спекуляция дефицитными това-
рами повышенного спроса (обычно в рассказах фи-
гурируют дубленки, ковры, магнитофоны) и продук-
тами питания [20, с. 88–89] стали невозможными с 
исчезновением самой системы привилегированного 
снабжения. Бамовские состояния обесценились с ин-
фляцией в начале 1990-х гг., так и не став стартовым 
капиталом для организации новых бизнес-проектов.

В рассказе одного строителя, начинавшего 
строить БАМ с первых палаток в Таксимо, исто-
рия неудачного опыта открытия в 1990-е гг. свое-
го магазина занимает центральное место. «Я ЧП ка-
кое-то создал, надо было чем-то заниматься, кор-
мить семью, дети как раз заканчивали школу… Как 
все торгуют, я взялся за это дело… Я был в Мо-
скве, заказал мандарины перед Новым годом, в но-
ябре месяце, а они пришли в феврале только, пять 
самолетов было, и они пропали (мандарины испор-
тились. — Н. Б.), естественно. Мне тяжело было, я 
понял, что я — производственник. Я бросил все это 
дело, вернулся обратно, я не смог адаптировать-
ся к этой ситуации, этих предпринимателей, бу-
дем говорить. В то время только торгаши жили… 
Я даже магазин построил здесь, сейчас отдал пле-
мяннику: забери к чертовой матери этот магазин! 
Нет жилки этого торгаша. Черт его знает, может, 
доброта меня кончила… Не смог я войти в эту пе-
рестройку. Она для меня — выкинутые годы, я се-
рьезно говорю. Я не прожил для своих детей, и для 
себя не нажил ничего» [21]. 

Рассказ строится на противопоставлении поло-
жительного героя — «производственника» отрица-
тельному герою — «торгашу». В первую очередь в 
глаза бросается желание респондента дистанциро-
вать себя от настоящего времени и существующе-
го порядка через указательное местоимение «этот»: 
«эти предприниматели», «этот магазин», «эта пере-
стройка». Хотя респондент рассказывает о 1990-х гг., 
он называет это время «перестройкой». Соединение 
периодов перестройки и рыночных реформ в единое 
событие-период неоднократно отмечалось нами при 
интервьюировании бамовцев, так же как и путаница 
в воспоминаниях о событиях, произошедших в пери-
од руководства страной М. С. Горбачевым и прези-
дентства Б. Н. Ельцина.

На открытие собственного дела рассказчика 
толкают необходимость выживания, забота о семье 
и детях, то есть экзистенциальные и альтруистиче-
ские мотивы, а не стремление получить прибыль. Он 
как бы мученически соглашается выступить в чу-
ждой и неприятной ему роли «торгаша». В другой 
части своего рассказа, не связанной с вышеописан-
ной историей, данный респондент уже открыто заяв-
ляет, что с занимающимися коммерцией бамовца-
ми «никто не общается», имея в виду прежних дру-
зей из комсомольского отряда. Структура и дина-
мика повествования таковы, что основное внимание 
рассказчик уделяет оправданию своего решения за-
няться бизнесом и объяснению причин провала на-
чатого дела. Описание же самого предприятия рас-
крывается поверхностно. Ощутимо нежелание по-
свящать собеседника в детали («ЧП какое-то создал», 
неясные источники финансирования и объемы за-
трат — «пять самолетов»). Апофеозом выступает фи-
нал, который, несмотря на неудачность затеи, вос-
принимается рассказчиком как торжество истин-
ных идеалов, «правды» над «кривдой». Нарастающая 
к концу рассказа экспрессия («забери к чертовой ма-
тери этот магазин», «черт его знает») призвана обе-
спечить значимость заключительного акта.

Предположение о том, что развитию бизнеса по-
мешали личные качества («доброта меня кончила») 
не получило дальнейшего раскрытия в данном ин-
тервью. Но оно перекликается с похожими и более 
конкретизированными рассуждениями других ин-
формантов о том, что «бамовская доброта», подра-
зумевающая открытость, готовность безвозмезд-
но оказать помощь, и, главное, наивное ожидание 
такой же готовности помочь со стороны окружаю-
щих, создавали проблемы в дальнейшем. Т. Ю. Во-
ронина рассказывает, как в одном интервью инфор-
мант поделился трудностями, с которыми ему при-
шлось столкнуться после переезда с БАМа на «боль-
шую землю»: «Он считал, что применение бамовских 
стандартов в обычном городском сообществе очень 
ему мешало, особенно первое время после возвра-
щения. Но и в этом случае, по его мнению, прин-
ципы, привитые бамовским коллективом, попросту 
оказались слишком хороши для применения в дру-
гой, городской, среде» [17].

История советского освоения зоны БАМа демон-
стрирует большую самостоятельность и изобрета-
тельность строителей, которым в суровых условиях 
района пионерного освоения пришлось налаживать 
новую жизнь, возводить города, поселки, железно-
дорожные станции. Рассказы бамовцев наполнены 
сюжетами об организации палаточного быта, рубках 
первых просек и прокладке автозимников, обустрой-
стве бамовских «нахаловок», прочих эпизодах, свя-
занных с жизнью в сибирской тайге вдали от цен-
тров цивилизации. Выживание жителей бамовских 
городов и поселков в 1990–2000-е гг., актуализировав 
советский опыт, не могло не включать предпринима-
тельские практики. Важно, что эти практики, ассоци-
ируемые с враждебным БАМу рыночным миром, не 
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были интегрированы поколением советских бамов-
цев в общую систему ценностей. Перемены, проис-
ходившие в этот период, не сразу соотносились с ин-
дивидуальным опытом. Личная история продолжала 
пониматься и рассказываться в прежних паттернах, 
что способствовало формированию образа БАМа 
как «заповедника советскости». Свои личные неуда-
чи, материальные и карьерные трудности постсовет-
ского времени многие бамовцы склонны были свя-
зывать с присущими им более развитыми мораль-
но-нравственными качествами, которые были сфор-
мированы «школой БАМа» и не позволяли вписаться 
в исторический контекст новой России. Отсутствие 
диалога между государством, подвергшим БАМ де-
сятилетнему забвению, и сообществом бамовцев, от-
ветившим консервацией советской памяти о БАМе, 
имеют негативные последствия на современном эта-
пе, когда происходит новый поворот государства к 
БАМу в рамках реализации программы модерниза-
ции восточного полигона железных дорог России.

N. S. Baikalov
After BAM: the crisis of the 1990s as perceived by residents 
of near-mainline urban settlements
Abstract. The final stage of construction of the Baikal-Amur 
Mainline coincided with the collapse of the Soviet state and 
the systemic crisis caused by the radical economic and polit-
ical reforms of the 1990s. Cities and towns in the BAM influ-
ence zone found themselves in a difficult situation when trans-
port construction enterprises were disbanded, and the railway 
was unable to provide city-forming functions in the context of 
the transition to a market economy. At the official level, BAM 
was criticized and forgotten, which led to the preservation of 
the collective memory of the all-Union Komsomol construction 
project in local BAM communities, rejection of market reforms 
and the desire to preserve the previous structures of everyday 
life, which found expression in the life stories and stories of 
residents of BAM cities and towns, recorded during field work 
in 2002–2019. Keywords: Baikal-Amur Mainline (BAM), urban 
settlements, late socialism, perestroika in the USSR, oral history, 
collective memory, radical economic reform, entrepreneurship.
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Аннотация. История депортации немцев в Восточный Казахстан является важной страницей в 
истории советских репрессий, затронувших множество этнических групп. В статье рассматрива-
ются мемориальные аспекты депортации немцев на основе анализа воспоминаний очевидцев и 
архивных данных. Особое внимание уделяется социальным и культурным изменениям, произо-
шедшим в результате переселения. На основе воспоминаний Лилии Павловны Гончарук и Ива-
на Ивановича Бельгера, а также других очевидцев реконструируются условия жизни депортиро-
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Введение
Депортация немцев в 1941 г. была частью ши-

рокомасштабных репрессий, проводимых советским 
правительством во время Великой Отечественной 
войны. Советские немцы, многие из которых жили 
на территории Поволжья, были вынуждены пересе-
литься в Сибирь, Казахстан и другие отдаленные ре-
гионы СССР. Это принудительное переселение со-
провождалось нарушением прав человека и тяже-
лыми условиями жизни, которые привели к гибели 
тысяч людей. В Казахстане депортированные немцы 
были распределены по различным районам, вклю-
чая Восточный Казахстан. В данной работе исследу-
ются меморативные аспекты депортации через ана-
лиз воспоминаний непосредственных участников 
событий и их потомков. Воспоминания, такие как у 
Лилии Павловны Гончарук и Ивана Ивановича Бель-
гера, дают уникальный взгляд на пережитый опыт 
депортации.

Методы исследования
Основой исследования является метод каче-

ственного анализа устных свидетельств, включаю-
щий воспоминания депортированных немцев и их 
потомков. Применялись методы исторической ре-
конструкции на основе текстов воспоминаний и ар-
хивных материалов. В частности, были использова-
ны материалы интервью Лилии Павловны Гончарук, 
Ивана Ивановича Бельгера и Елены Владимировны 
Гофман, Мунирова Альмансура, которые были под-
вергнуты критическому анализу.

Результаты
С началом войны советские немцы, как и дру-

гие народы бывшего СССР, поднялись на борьбу с 
германским фашизмом. В частности, от населения 
АССР немцев Поволжья поступило 2500 заявлений 
о добровольной отправке на фронт, а 8000 немцев 
вступили в народное ополчение. Впоследствии мно-
гие из них были удостоены государственных наград, 
но большинство, даже совершив героические подви-
ги, оставались в тени заслуженной славы или же на-
ходились в полной безвестности.

Стремительное продвижение противника, ухуд-
шение экономической и социальной обстановки, 

почти полная неясность дальнейших перспектив не-
бывалой войны — все это и множество других неу-
дач определило отношение Сталина и его окруже-
ния к немецкому населению Поволжья.

Центральные органы настойчиво требовали от 
местных органов НКВД разоблачения «шпионских 
гнезд». Тогдашнюю ситуацию можно было понять, 
учитывая то, что среди немецких предприятий и на-
селения присоединенных к СССР Бессарабии, Запад-
ной Украины, Западной Белоруссии, стран Прибалти-
ки гитлеровцы создавали шпионскую сеть для под-
рывных акций против СССР. В рекомендациях Цен-
тра, требовавшего «разоблачения шпионских сетей и 
выявления врагов», просматривалась явная тенден-
циозность — во что бы то ни стало вскрывать связь 
немецкого населения республики и германской раз-
ведкой [1, с. 194]. В июле 1941 г. АССР немцев Повол-
жья посетили Молотов и Берия, после чего было при-
нято решение депортировать все население. 28 ав-
густа был обнародован указ Президиума Верхового 
Совета СССР № 21-160 «О переселении немцев, про-
живающих в районах Поволжья» [2].

Депортация немцев проводилась по строгому 
графику одновременно во всех населенных пунк-
тах. Сборы и отправка людей продолжались с 3 по 
20 сентября 1941 г. Процесс депортации немецко-
го населения на территорию Восточного Казахста-
на осуществлялся двумя крупными очередями. Пер-
вая очередь в составе 15  331 человека прибыла сюда 
в середине — конце сентября 1941 г. Это были нем-
цы, выселенные из Сталинграда, Сталинградской об-
ласти и Астрахани [3, с. 39]. Вторая очередь немцев- 
переселенцев прибыла в ВКО в октябре — ноябре 
1941 г., ее численность составила 12 тыс. чел. По дан-
ным РО НКВД, в сентябре 1941 г. в Шемонаихинском 
районе проживало 230 немецких семей, 992 чел. 
Они размещались в основном в немецких селени-
ях: Пруггерово, Горкуново, Америка, Кенигово. Сле-
дует отметить, что немцев старались направлять в 
те населенные пункты, где немецкое население от-
сутствовало вообще или его процент был незначи-
тельным. В села немцы направлялись в ограничен-
ном количестве. Большая их концентрация в насе-
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ленных пунктах не допускалась. Наибольшее коли-
чество немцев, 450 чел., было расселено в с. Шемо-
наиха. Кроме того, значительное число немцев на-
правлено в село Спасское, Шемонаихинский и Ми-
хайловский свиносовхозы. Точных данных о разме-
щении немцев из состава второй очереди пока не 
найдено. В Предгорненском районе было размеще-
но около 2 тыс. немцев, порядка 3 тыс. переселенцев 
направлено в Лениногорский, около 1,5 тыс. — в Лан-
ский район. По Верх-Убинскому району имеются бо-
лее точные данные: расселено 314 семей, 1248 чел. 
[4, с. 41]. Всего за 1941–1942 гг. в республику пере-
селено более 420  000 немцев, из них в Восточно-Ка-
захстанскую область — 28  069 чел., в Семипалатин-
скую — 39 196 [5, с. 142].

Кроме официальных документов, источника-
ми информации о депортации являются мемуары и 
личные воспоминания, которые дают представление 
о том, как депортированные переживали этот тяже-
лый период жизни. В устных рассказах многих де-
портированных немцев встречаются упоминания о 
тяжелейших условиях труда, голоде и дискримина-
ции, но отмечаются и случаи взаимопомощи между 
переселенцами и местным населением, что несколь-
ко облегчало положение депортированных.

Методы исследования социальной памяти в 
определенных социокультурных условиях зависят 
от инструментов, которые были развиты самой эпо-
хой. Это метод, при котором собираются и сохраня-
ются личные воспоминания участников или свиде-
телей исторических событий, записанные специали-
стами. Устная история — это не просто случайные 
воспоминания, а целенаправленный опрос, где лю-
дей спрашивают о важных событиях, в которых они 

участвовали. Цель опроса — понять, как люди оцени-
вают события прошлого, их влияние на сегодняшние 
социокультурные условия и правовые ценности. Это 
помогает сравнить прошлое и настоящее, а также 
выявить ключевые различия в ресурсах и ситуаци-
ях разных эпох. С развитием техники в XX в. устная 
история получила признание как научный источник 
благодаря возможности фиксировать информацию 
с помощью электронных носителей. Теперь каждый 
человек может стать частью процесса создания сво-
ей индивидуальной истории [6].

Из воспоминаний Ивана Ивановича Бельгера 
(рис. 1), 1928 г. р., жителя г. Семей. «Переселили нас 
из Саратовской области, с. Нойфелд, на территорию 
Павлодара в Лебяжинский район, и распределили 
по аулам, деревням. Наша семья попала в Майка-
рагайский леспромхоз. Когда мы приехали в Казах-
стан, к нам с недоверием, с опаской относились, бы-
ли возгласы „Немцы, немцы, немцев везут“, дума-
ли — фашистские немцы, не знали, что советские 
немцы. Старший брат в Подмосковье, младшая се-
стра на Алтае, старшая сестра в Германии, вот так 
разбросаны все.

Трудности, конечно, были, в первое время во 
время войны. На машинах тогда же не было аккуму-
ляторов, света даже не было. Лес возили до Лебяжь-
его на расстоянии 90 км., и где ночь застанет, там но-
чуем. Большое спасибо казахам, что оказывали нам 
помощь, в ауле просили женщин чурок для самова-
ра. Они нам чашку айрана, курт давали: не отказы-
вали нам мальчишкам. Хорошо нас поддержали. Бы-
ло так, что по дороге умирали, но у нас в ауле как та-
кового голода не было. В ауле где ночь застанет, там 
и ночуешь. Казахи не отделяли нас от своих детей. 
Обедали все за одним столом. Трудно, конечно, бы-
ло. Был и холод, и голод. Но в леспромхозе там бы-
ло подсобное хозяйство, там и дойные коровы, и сви-
ней держали. Шоферов дефицит, взрослых не было — 
все были на войне. Лесозавод и автопарк под одной 
оградой, там женщины все грузили — ни кранов, ни-
чего не же было, все руками. Машину в ограде ста-
вили, в гараже был навес. Пока машину грузили, нам 
давали кусочек хлеба и в глиняных чашках просто-
квашу и ложечку сахара. Домой не ходили, дома де-
лать нечего было. И так питались в ауле, наберешь 
курта в карманы, едешь по дороге, грызешь. В аулах, 
конечно, было посложнее, люди даже от голода уми-
рали. Мы получали спецодежду, все равно нас как-то 
поддерживали. Зарплату не давали, в столовой поку-
шаешь, и все. Проходит месяц, говорят, еще должен 
остался. Зарплату начали получать в 1944–1945 гг., 
когда с фронта начали приходить. Мы тоже начали 
получать деньги. А до этого начисляли, а куда ухо-
дило, нам, мальчишкам, даже в голову не приходило.

В 1942 г. отца забрали в трудармию и старше-
го брата. Остались я, мама и две сестренки, 9 и 11 
лет, так выживали. До прибытия в Казахстан жили в 
Саратовской области, еще до войны была автоном-
ная республика немцев Поволжья. А когда началась 
вой на, вот это сталинский режим, Берия, Гитлер нас 

Рис. 1. И. И. Бельгер. Фото из личного архива.
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гнал до самой Москвы. И посчитали, что среди нем-
цев Поволжья скрываются „немецкие шпионы“. Нас 
выслали, всех жителей немецкой национальности, в 
Казахстан, Сибирь. Автономную республику ликви-
дировали, часть отдали Саратовской области, часть 
Сталинграду (ныне Волгоград). До переселения отец 
был председателем колхоза, а мать так работала в 
колхозе, мы учились в школе.

В нашей деревне разрешали брать продукты. 
Везли нас в общем товарном вагоне, долго очень 
везли, наверное, около месяца. Умирали по дороге, 
выгружали людей. Просто как скот везли людей. Мы, 
дети, это не ощущали, как будто в порядке вещей, ну 
взрослым, конечно, было труднее. Бывает так — про-
бегаешь весь день, а утром в 8 часов на работу. И ни-
кто не смотрит, что ты ребенок, нет такого — я устал, 
я не хочу. Надо так надо, война есть война. И ника-
ких жалоб понятий не имели. Когда мужчины воз-
вращались с армии, нам стало легче, хоть защита. 

Отца забрали в трудармию в Свердловскую об-
ласть на Урале, а брата — в подмосковную шахту 
Сталиногорск (после смерти Сталина — Новомо-
сковск). Там так и прожил, и вот в прошлом году в 
возрасте 98 лет ушел из жизни. Один я остался — ни 
брата, ни жены, ни детей. Вот только внучка и прав-
нук остались здесь. Правда, сейчас он учится в Том-
ском медицинском институте. И в Саратове внучка 
младшая, 20 лет проработала в Экибастузе врачом.

В 2002 г. переехал в Семипалатинск. Внучка за-
кончила медицинский институт, вышла замуж, де-
ти появились. Ну и нас перетянули сюда в качестве 
помощников, нашли эту квартиру. 22 сентября стал 
второй раз прапрадедушкой. Считай, 82 года в Ка-
захстане, не знаю, где теперь моя родина. В Сарато-
ве всего 14 лет жил» [7].

Число представителей этнических групп, кото-
рые пережили насильственную депортацию в ста-
линскую эпоху или же слышали об этом непосред-
ственно от очевидцев этого события, к сожалению, 
с каждым днем уменьшается. Тем ценнее сведе-
ния, которые они оставляют в своих воспоминани-
ях. Семейная память зачастую воспроизводится в 
устных рассказах. Родившиеся в условиях спецпосе-
ления знают о депортации их родителей, родствен-
ников по историям и рассказам своих депортиро-
ванных родственников. Воспоминания В. П. Кайель, 
1947 г. р., жителя села Борас Бескаргайского райо-
на области Абай, основаны на рассказах матери, ко-
торая была депортирована вместе со своей семьей 
из Ставропольского края осенью 1941 г. «Дорога до 
станции была далекой, холодной и дождливой. Се-
стра матери была беременна и родила в телеге по 
пути, но, к сожалению, ребенок умер от переохлаж-
дения и сама она чуть не погибла. Их погрузили в 
так называемые „телячьи“ вагоны, предназначенные 
для скота. Депортированных немцев объявили не-
благонадежными по национальному признаку и пе-
реселили. В конце концов маму с родными посади-
ли на пароходы в Омске и отправили по Иртышу. Их 
высадили у села Канонерка, и выжили только бла-

годаря казахам, которые делились с ними послед-
ним» [8, с. 41].

Память о депортации зафиксирована также в 
воспоминаниях Елены Владимировны Гофман 
(рис. 2), жительницы с. Ново-Хайрузовка Катон-Ка-
рагайского района ВКО. 

«Моя прабабушка, Ольга Богдановна Гофман (в 
девичестве Майер), появилась на свет 30 октября 
1930 г. в Сталинградской области. В то время моей 
бабушке Оле всего лишь 8 лет. Ее мать, Екатерина 
Андреевна Майер (девичья фамилия Яргер), занима-
лась тяжелым крестьянским трудом. Труд был необ-
ходим, так как семья была большой — 5 детей: Саша, 
Олинда, Ольга, Лида, Женя. В составе такой семьи 
моя бабушка попала в Малокрасноярку во время пе-
реселения. В то же время ее брата Сашу и старшую 
сестру, двоюродного брата Майера Роберта Федоро-
вича взяли в трудармию через месяц. Трудармейцы 
находились в более суровых условиях администра-
тивного содержания, с жестким режимом жизни и 
работы, а также неприязненным отношением мест-
ных властей и населения. Они работали в Соликам-
ске, в Пермской области на Урале, где каждый день 
трудились 14–16 часов, заготовляя древесину под 
наблюдением солдат. Бараки, в которых они жили, 
были обнесены колючей проволокой. Это было по-
хоже на тюрьму продолжительностью в 10 лет, где 
им выдавался ежедневный паек, недостаточный для 
прокорма. Особенно тяжело было курильщикам, ко-
торые меняли свою пайку на сигареты и так голо-
дали, рискуя погибнуть от голода. Больные не полу-
чали помощи или освобождения от работы. Все, кто 
остался с детьми в Малокрасноярке, также работали, 
твердо веря в девиз „всё для фронта, всё для победы“. 

Муж Ольги Богдановны, Гофман Александр 
Александрович, рожденный в 1931 г., даже не пом-
нил своего отца. Он был слишком маленьким, когда 
его отца незаконно арестовали и оклеветали. Никто 
не объяснил причину его ареста, и он так и не вер-
нулся из тюрьмы. Поэтому моего мужа вместе с его 

Рис. 2. Е. В. Гофман. Фото из личного архива.
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матерью Марией Андреевной Гофман (девичья фа-
милия Яргер) и двумя братьями и сестрой перевез-
ли в Казахстан. В одних из воспоминаний моей пра-
бабушки она рассказывала: „Нам дали всего два дня 
на подготовку — сорок восемь часов. В первый ве-
чер мама успела накормить коз и подоить коров, а на 
следующий день некому было присматривать за ни-
ми, и коровы сами пошли к себе в хутор, издавая го-
лодные звуки. Рано утром нашлись подводы, запря-
женные лошадьми и волами. На подводах, полных 
семейным имуществом, сидели старики и маленькие 
дети. Женщины, уезжающие или провожающие, пла-
кали, не скрывая слез. Мужчины старались подавить 
свою грусть, даже дети и подростки вели себя тихо. 
Погрузка в вагоны началась в полночь. Утром поезд 
подъехал к грузовой пристани, где их ждала погруз-
ка на пароход, по иронии судьбы носивший название 
„Роза Люксембург“. Они не знали, куда они направ-
ляются, на этот вопрос никто не отвечал, таковы бы-
ли правила. Многие из них перенесли морскую бо-
лезнь. Все было спокойно, пока не заметили, что па-
роход стоит на месте посреди ночи. Начали распро-
страняться слухи о том, что всё, немцы хотят уто-
пить. Однако оказалось, что пароход застрял на ме-
ли, на которой простояли более суток, пока баржи 
не подошли и снова не пришлось перегружаться. Им 
очень хотелось есть, но за это время продукты ста-
ли портиться, и их просто выкидывали за борт. И вот 
они услышали, что прибыли в Гурьев и теперь им 
нужно перегружаться в товарно-скотские вагоны. 
Снова началось движение. Вагоны были заполнены 
до предела людьми и их вещами. Впервые им по-
дали горячую пищу только в Аральске. После этого 
каждые два-три дня на больших станциях их корми-
ли горячим питанием. Так они доплыли до станции 
Семипалатинск, где им пришлось перегружаться на 
речные баржи. Больше пяти суток они плыли по ре-
ке Иртыш на перегруженной барже. И вот они добра-
лись до пристани Малокрасноярка. За спиной оста-
лись почти тридцать изнурительных дней и ночей в 

пути. Семьи Гофман и Майер остались в селе Мало-
красноярка. Семью Карих отвезли в село Усть-На-
рым, всего в 12 километрах от пристани. Там были 
холмы и горы, Алтайские хребты. После волгодон-
ских степей для переселенцев это было непривычно. 
Дома там в основном были из самана, с низкими и 
невысокими стенами и маленькими окнами. Крыши 
были плоскими и покрыты глиной, не было ни садов, 
ни деревьев. Все немецкие семьи старались разме-
ститься в домах местных жителей — русских и укра-
инцев“» [9].

Из воспоминаний Лилии Павловны Гончарук 
(рис. 3), жительницы г. Семей. «Когда указ вышел, ве-
чером часов в пять или шесть сказали, приехали в 
село Добренка энкэвэдэшники. Собрали все населе-
ние и дали два часа на сборы. Скотина как раз шла, 
а их доить надо. И такой рев стоял — коровы, люди 
рыдали. И вот с города другие приезжали. Одни вы-
селялись, другие заезжали. Немецкие поселки всег-
да были добротными, как бы на века. Ну, кто-то успе-
вал за эти несколько часов скотину там, свинью за-
резать в дорогу. Но что говорила мама, уму непо-
стижимо — то ли поздно ночью, то ли к утру быть 
на станции. Поездов как таковых не было, всех са-
жали в товарняк. Это мы сейчас так говорим, а тог-
да там скот перевози ли. Они были открыты, не обо-
рудованы. Очень много людей умирало, вот у мамы 
ребенок второй умер по дороге. Причина была неиз-
вестна, то ли краснуха, а может, из-за температуры 
высокой. Вот одна выжила, а вторая нет. Тела могли 
просто выкидывать, если какая-то станция, где долго 
стояли, — могли закапывать в одной большой могиле.

Мама моя с Поволжья, родилась в селе Добрен-
ка. И в 1941 г., когда вышел указ, у нее был муж и 
ребенок, второй ребенок умер в поезде по дороге 
сюда. Всю семью выслали в Казахстан, в Урджар-
ский район в подгорье Тарбагатая. Была ферма и 
там хутор. Одна улица. Люди жили, которые работа-
ли вот на этой ферме. Вот туда их переслали. Отец, 
мамин муж, это не мой отец, это отец моей сестры, 
ее имя Беккер Альвина Самуиловна, 1920 г. р. И вот 
в первый, нет, второй год, когда они там уже жили, 
это был 1942 год уже. Он работал на поле на трак-
торе, и мама там работала тоже. Кушать было осо-
бенно нечего, и он взял полстакана пшеницы, поло-
жил в выхлопную трубу трактора, чтобы пшеница 
мягкой стала, чтобы хоть что-то покушать, но кто-
то увидел. И всё: ночью за ним пришли, больше ма-
ма его не увидела. Скорее всего, донос, что иму-
щество разбазаривает, себе берет. То, что там было 
полстакана, это не важно. Всё, вот его в Алматы, в 
тюрьму. Мама больше не слышала ничего о нем. По-
том уже сказали, что он не выдержал пыток и там 
скончался. В 1946 г. мама вышла замуж за моего от-
ца. А отец с Кавказа, Минводы. Когда 18 лет ему ис-
полнилось, его взяли в армию. И тут же война на-
чалась. Его сразу отправили на фронт. После ране-
ния в ногу он лежал в госпитале, и вышел вот этот 
указ. Всех считали „врагами народа“ и всех в тру-
дармию отправляли. 

Рис. 3. Л. П. Гончарук. Фото из личного архива.
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Мама моя, бабушка со стороны отца, очень ма-
ло рассказывали, боялись доносов. Вот что-то ска-
зал, а завтра уже донесли. Бабушка всегда говорила: 
меньше будешь знать — лучше будешь жить. И вот я, 
наверное, была уже в классе восьмом, мне все было 
интересно узнать — ну вот была война, вот репрес-
сии. Но она неохотно все рассказывала, тяжело все 
было вспоминать; во-вторых, все всего боялись. Од-
но поняла: война научила всех жить молча.

В те времена хорошим было то, что люди об-
менивались знаниями и опытом между собой. На-
пример, местные жители учили, как ухаживать за 
баранами, как чистить, как шерсть прясть, вот это 
всё. А депортированные немцы научили, как выра-
щивать помидоры, огурцы. Это было и культура, и 
выживание. Семена кто-то умудрился перевезти. Вот 
там, может, три-четыре семечка, но сохранить, что-
бы высадить потом. 

В нашей семье хотели сохранить национальную 
культуру. У нас так было, не разговаривали с роди-
телями на немецком. И я помню, бабушка говори-
ла, чтобы ее называли бабушкой по-немецки. А мне 
все хотелось назвать бабой, слышала, как другие де-
тишки так называли. А она говорит: „Баба на базаре, 
понимаешь? А я бабушка, по-немецки. И вот пока я 
жива, будешь меня так называть. Когда я умру, всё, 
дело твое, как ты хочешь меня называй“» [10].

Муниров Альмансур Амирович (рис. 4), жи-
тель города Семей, рассказывал о трагедии депорта-
ции немецкого населения по воспоминаниям праба-
бушки Берты Федоровны Тисеновой (рис. 5). В сентя-
бре 1941 г., после принятия указа о депортации нем-
цев в Казахстан, ее родители Эмма Андреевна Вит-
тенбег, 1914 г. р., и Фридрих Иванович Виттенберг, 
1913 г. р., были выселены из Саратова в село Алек-
сеевка. «Моя прапрабабушка, Нина Виттинбек Фри-
дриховна, была „дите депортации“, родилась она как 
раз в годы высылки в 1941 г. Когда началась вой на, 
родители испытали все трудности того периода, в то 
же время представители немецкой национальности 
подвергались массовой высылке. Эта же участь кос-
нулась и моих родителей. Давали немного времени 
на сбор вещей, брали все необходимое. Перевозили 
в товарных вагонах без условий. Местное население 
относились скептически, принимали за фашистов. 
Конечно же, никто нас не ждал. И соответственно, не 
было никаких условий для нашего благоустройства. 

Как приехали в Алексеевку, папа выкопал избушку, 
в маленькой комнатке ютились мама Эммы, бабуш-
ка и ребенок. Папу забрали в трудармию. Вернулся 
же обратно в 1943 г. Двое дядей по маминой линии 
пропали без вести. В 1956 г., когда вышел указ об от-
мене спецкомендатуры, можно было возвращаться 
на родину на Волгу — в Саратов. Но все же не вер-
нулись, так как знали, что живут другие люди» [11].

Заключение
Депортация немцев в Восточный Казахстан 

оставила глубокий след в их памяти и культуре. Ана-
лиз воспоминаний Лилии Павловны Гончарук, Ива-
на Ивановича Бельгера и других очевидцев показы-
вает, что, несмотря на тяжелые условия жизни и ре-
прессии, немцы стремились сохранить свои тради-
ции и передать их следующим поколениям. Мемори-
альные аспекты депортации немцев свидетельству-
ют о важности культурной идентичности и коллек-
тивной памяти, которые помогли выжившим спра-
виться с последствиями.

Изучение устных воспоминаний позволяет не 
только восстановить историческую картину, но и по-
нять важность мемораций как способа сохранения 
коллективной памяти и культурной идентичности. 
Принудительное переселение и репрессии нанесли 
непоправимый ущерб поволжским немцам, однако 
память о тех событиях жива и продолжает переда-
ваться из поколения в поколение.

D. D. Zhuvasheva
History of the Deportation of Germans to Eastern 
Kazakhstan: memorial Aspects
Abstract. The history of the deportation of Germans to East-
ern Kazakhstan represents an important chapter in the histo-
ry of Soviet repressions, which affected many ethnic groups. 
This article examines the memorial aspects of the deportation 
of Germans based on the analysis of eyewitness accounts and 
archival data. Special attention is paid to the social and cultur-

Рис. 4. А. А. Муниров. 
Фото из личнгого архива.

Рис. 5. Б. Ф. Тисенова. Фото из личного архива.
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al changes that occurred as a result of the resettlement. The 
living conditions of the deported are reconstructed based on 
the recollections of Liliya Pavlovna Goncharuk and Ivan Ivano-

vich Belger, as well as other eyewitnesses. Keywords: deporta-
tion of Germans, memorial aspects, historical memory, oral his-
tory, Soviet policy.

Источники и литература
1. Депортированные в Казахстан народы: время и 

судьбы. Алматы: Арысь-Казахстан, 1983. 428 с.
2. Немецкие населенные пункты Поволожья в 1917–

1941 гг. URL: http://www.wolgadeutsche.ru/history/
verordnung_26_08_1941.htm (дата обращения: 
09.08.2024).

3. Маутканов Г. Немцы у нас все же останутся… // На-
ше дело, 1999, 25 ноября.

4. Демографиялық жағдай цифралар тілімен // Семей 
таңы, 2003, 21 қараша.

5. Бургарт Л. А. Немцы в Казахстане в 1941–1956 гг.: 
Депортация и положение в условиях режима 
спецпоселения: дис. … канд. ист. наук. Усть-Камено-
горск, 2000. 151 с. 

6. Аманова А. Динамика численности и география 
расселения депортированных народов в Казахста-
не // Поиск. 2006. № 3. С. 141–145.

7. Богданов В. В., Макаренко С. Н. «Устная история» 

как органон правового образования // Современ-
ные проблемы науки и образования. 2016. №  3. 
URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id= 
24667 (дата обращения: 09.09.2024).

8. Полевые материалы. Интервью с Бельгер И. И., 
2023 г.

9. Жанкадамова Г. А., Атантаева Б. Ж., Ахметова Р. Д., 
Карибаева А. С. The history of the deportation of 
Germans to Kazakhstan in the memoirs of descendants 
// Вестник Евразийского национального универси-
тета имени Л. Н. Гумилева. Серия: Исторические на-
уки. Философия. Религиоведение». 2022 № 4 (141). 
С. 37–49.

10. Полевые материалы. Интервью с Гофман Е. В., 2023 г.
11. Полевые материалы. Интервью с Гончарук Л. П., 

2023 г.
12. Полевые материалы. Интервью с Мунировым А. А., 

2024 г.

DOI 10.37386/2687-0592-2024-12-150-154 
УДК 94(571)+930:314

Г. В. Любимова, Н. П. Штейнпрейс
Институт археологии и этнографии СО РАН, г. Новосибирск, Российская Федерация 
Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск, Российская Федерация

Сибирское переселенческое село: этнокультурные контакты сквозь 
призму крестьянской мемуарной литературы  (конец XIX — первая 
треть XX века)1
Аннотация. На основе крестьянских рукописных воспоминаний в статье рассматриваются фор-
мы этнокультурного взаимодействия сибирских переселенцев (русских, чувашей, мокшан, эрзян 
и др.) на фоне истории типичного переселенческого села с конца XIX в. вплоть до периода кол-
лективизации и образования колхозов. Выявляется соотношение крестьянской мемуарной лите-
ратуры с другими видами исторических источников личного происхождения (эго-документами). 
Ключевые слова: историческая память, эгодокументы, этнокультурное взаимодействие, си-
бирское переселенческое село.

Культурное1 многообразие современных сибирских 
традиций обусловлено историческими особенностя-
ми заселения региона, включая такой фактор, как 
множественные межэтнические контакты на позд-
них этапах массовых аграрных миграций. Об этом, 
в частности, свидетельствуют данные первой всеоб-
щей переписи населения Российской империи, со-
гласно которым в Сибири в 1897 г. был зафиксиро-
ван самый высокий по стране удельный вес немест-
ных уроженцев — 23,4% [1, с. 39].

Обычно подобного рода этнические и культур-
ные контакты представлены в научной литературе 
как взаимодействие сибиряков-старожилов и позд-

1 Исследование выполнено в рамках проекта НИР 
ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0001 «Этнокультурное мно-
гообразие и социальные процессы Сибири и Дальнего 
Востока XVII–XXI вв. Исследования меняющейся роли 
традиционных культур, социальных институтов и эколо-
гических парадигм».

них российских переселенцев [2]. Вместе с тем, по-
мимо указанной дихотомии, значительный интерес 
представляют этнокультурные процессы внутри са-
мого переселенческого сообщества. Пристального 
внимания заслуживают при этом не только эконо-
мические аспекты «переноса в Сибирь сельскохозяй-
ственного опыта и быта… западного крестьянства», 
включая опыт «неславянских этнических мень-
шинств», о котором писал Л. В. Малиновский [3]. Не 
менее важными являются этнокультурные аспек-
ты повседневных отношений новоселов, в том чис-
ле способы преодоления ими конфликтов, причины 
взаимного интереса или, наоборот, неприятия чужих 
традиций, продиктованные стремлением сохранить 
свою идентичность в условиях интенсивного смеше-
ния культур.

Решение этих вопросов невозможно без при-
влечения эго-документов — письменных источни-
ков личного происхождения. Заимствованный из 
европейской историографии термин в современ-

http://www.wolgadeutsche.ru/history/verordnung_26_08_1941.htm
http://www.wolgadeutsche.ru/history/verordnung_26_08_1941.htm
https://science-education.ru/ru/article/view?id=24667
https://science-education.ru/ru/article/view?id=24667
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ных оте чественных исследованиях широко исполь-
зуется для обозначения особой группы историче-
ских свидетельств [4]. К ним относятся созданные 
для личного и семейного пользования автобиогра-
фии, дневники, письма, записные книжки и прочие 
свидетельства исторических событий, участника-
ми или очевидцами которых довелось быть авто-
рам [5, с. 39; 6, с. 185]. По словам Жака Прессера, в 
таких документах исследователь сталкивается с ав-
торским «Я», выражающим одновременно и «пишу-
щего, и присутствующего в тексте субъекта описа-
ния» [7, p. 14].

Особой разновидностью эго-документов явля-
ются произведения крестьянской мемуарной лите-
ратуры, которые играют важную роль в сохранении 
и трансляции исторической памяти о сельской Рос-
сии прошлого века. Представленные через «голоса 
крестьян» воспоминания содержат уникальную ин-
формацию о повседневной жизни рядового участни-
ка исторического процесса, человека «толпы» [8; 9]. 
Данная особенность сближает крестьянские мему-
ары с источниками и методами устной истории, а 
также произведениями «наивной литературы», авто-
рами которых нередко становились люди «непись-
менной (в недавнем прошлом) культуры» — те, ко-
го долгое время называли «безмолвствующим боль-
шинством» [10; 11].

Позволяя вписать индивидуальные биографии в 
общеисторический контекст, крестьянские воспоми-
нания помогают исследователю соотнести личные 
свидетельства отдельного человека с коллективной 
исторической/этнокультурной памятью — «совокуп-
ностью многообразных представлений/знаний лю-
дей о прошлом своего народа/группы, традициях и 
обычаях родного края» [12, c. 8; 13, с. 947]. Специфи-
кой такой памяти, подчеркивает Р. Ю. Федоров, яв-
ляется «репрезентация локальной истории, коллек-
тивного жизненного опыта и традиций… сквозь при-
зму этничности» [14, с. 40].

Яркий образец крестьянской мемуаристики 
представлен рукописным сочинением Сергея Ива-
новича Курина (1921–2007), в котором описана исто-
рия типичного сибирского переселенческого села, 
основанного в Колыванском уезде Томской губер-
нии выходцами из центральных и северных губер-
ний России (Казанской, Рязанской, Тамбовской, Вят-
ской, Вологодской, Симбирской и др.) [15]. Воспоми-
нания Курина содержат подробные сведения, свя-
занные с обстоятельствами возникновения Сидо-
ровки, а также развитием села вплоть до коллекти-
визации и образования колхозов.

Внимание исследователей, уже обращавшихся к 
данному источнику, прежде всего привлекала про-
блематика, связанная с историей крестьянских пе-
реселений в Сибирь, адаптацией новоселов на но-
вом месте, спецификой экологической, правовой и 
праздничной культуры сельского населения в си-
бирских условиях [16; 17; 18; 19; 20; 21]. Вопросы эт-
нокультурного взаимодействия поздних российских 
переселенцев в рамках сибирского переселенческо-

го сообщества на материалах крестьянских воспо-
минаний рассматриваются в данной статье впервые. 

С самого начала повествования автор обраща-
ет внимание на «многонациональный» состав села, 
в застройке которого принимали участие чуваши, 
«мокшаны», «ерзяне», а также многочисленные груп-
пы русских переселенцев, обозначенные по назва-
ниям родных мест. «Село наше многонациональное. 
Чуваши, Мокшаны, то есть мордва с реки Мокша, 
были и Ерзяне… с речки Ерзя. У них даже названия 
предметов разные. Так же, как (и) у русских… наре-
чие тоже разное. Казанские, Рязанские, Тамбовские, 
Ереснинские» [15].

Данная особенность отразилась на принципах за-
стройки и заселения Сидоровки — «чувашский край», 
«мокшанский край», «тамбовский край». У каждого 
«края» были свои «правила жизни», свой язык, своя 
культура. Строгое разделение разных краев не в по-
следнюю очередь достигалось особенностями пла-
нировки (сама Сидоровка была «как по шнуру по-
строенная, прямая»), поскольку изначально, как ска-
зано в тексте рукописи, «дружеские отношения бы-
ли плохие». «Мокшанский участок деревни» отделял-
ся «от чуваш» омываемой ручьями площадью, на ко-
торой «впоследствии… была построена церковь» [15]. 
Разграничение по этническому признаку шло, таким 
образом, снизу, с использованием специфики мест-
ного ландшафта: поселенцы принципиально не хоте-
ли смешиваться с чужаками.

Заметим, что первоначально село было основано 
выходцем из Чувашии, Иваном Егоровичем Сидоро-
вым, выбравшим место для заселения на расчищен-
ном от леса участке «лиственной тайги», «в 25 вер-
стах от города Колывани, бывшего Чаусского остро-
га». Но «чуваши чувашами, — пишет Курин, (как го-
ворится, своя нация) — а вот мокшане как разузна-
ли, что новая деревня строится, повалили со всех 
сторон… с самой Мордовии». Будучи потомком пе-
реселенцев из Тамбовской губернии, он сам же от-
мечает, что «от новоселов (в Сидоровке) не было по-
кою…» [15].

Невозможность общаться на одном языке пред-
ставлена в рукописи как одна из причин постоян-
ных конфликтов. «С начала поселения (жители) се-
ла друг друга мало понимали». К примеру, «ерзяне с 
мокшанам не могли разговаривать, не сходились на-
звания предметов… с чувашами и вовсе не было схо-
жести», «а драк из-за этого сколько было!» [15]. Чуть 
позже Курин упоминает о появлении смешанного, 
«сидоровского» языка, возникшего в результате тес-
ного общения разных групп поселенцев. Со време-
нем этот язык становится своеобразной визитной 
карточкой сидоровцев, частью их локальной иден-
тичности: «Наших сельчан по округе с трех слов уз-
навали. На базаре незнакомый человек спросит: ты 
из Сидоровки? — А почем ты узнала? — А по твое-
му разговору… ты русский язык или слова русские 
переворачиваешь наизнанку». Тем не менее имен-
но русский язык, который, по свидетельству авто-
ра, «во всем выручал, все отношения связывал и раз-
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вязывал», выступает в итоге основой общения. «Как 
не выучить русский язык, проехавши такую даль, со 
своей родины в Сибирь?» — задается риторическим 
вопросом автор и сам же отвечает: «Нужда застави-
ла изу чать его» [15].

Важнейшим стимулом к переходу жителей на 
общий язык стало появление в селе храма и церков-
но-приходской школы. Поскольку «мокшане не же-
лали близко селиться с чувашами», крестьянский 
сход постановил устроить в Сидоровке базарную 
площадь. В 1900 г. «для сближения народностей» и 
объединения частей деревни на этой площади бы-
ла построена «общественная моленная. Для сбо-
ра православных хрестеян. Для читки религиозных 
книг, [чтобы] творить молебны в праздничные дни, 
а в будничные зимние дни — [иметь] образователь-
ную школу». В строительстве православного храма, 
подчеркивает Курин, принимали участие предста-
вители разных национальных групп, например ма-
стер-мокшанин Рубцов Андрей. Приходская школа, 
как сказано в рукописи, помогла «маленько соеди-
нить» края села, причем ведущую роль в этом, счи-
тает автор, снова сыграли русские: «чуваши с мок-
шанами смирились маленько. А как было не подру-
житься? Всю роль сыграли русские, (которые) сели-
лись и между чувашей, и мокшан» [15].

Следует отметить, что стиль автора носит яр-
ко выраженный разговорный характер. Особенно-
стью документа является то, что местные, народные 
выражения (диалектизмы) перемежаются в тексте с 
официальными клише. Созданное далеко не «по го-
рячим следам», а в довольно преклонном возрасте, 
в 1990-е гг., сочинение Курина повествует не только 
о времени, «о котором пишет автор», но и о времени, 
«в котором он пишет» (на эту особенность эго-доку-
ментов обратил внимание Ю. П. Зарецкий [6, с. 185]). 
Получив советское образование и проработав боль-
шую часть жизни в колхозе, Курин, конечно же, пы-
тается использовать «новый», современный язык, ве-
роятно, считая, что он больше подходит для мемуар-
ного повествования.

Внук Курина, Дмитрий Васильевич Курин, под-
черкивает, что дед его был грамотным: «Он мне рас-
сказывал, что в свое время учил людей в школе. Хотя 
у самого только шесть классов было, но тогда, мож-
но сказать, такой грамотный человек был» [22]. Лю-
битель присочинить, поговорить, рассказать о былом, 
много лет проработавший в колхозе счетоводом, ак-
тивный коммунист и общественник, С. И. Курин за-
писывал свои истории в свободное время, создавая 
разные версии повествования. Свою цель автор ви-
дел в сохранении воспоминаний для потомков. «Те-
традки-то свои он оставлял нам не для музея, а чисто 
самим читать и вспоминать, и знать историю села, 
род свой знать… Он вообще говорил: „Вот я у вас, как 
говорится, умру, это вам будет память, как деревня 
жила…“» [22]. По этой причине в записях С. И. Кури-
на нет последовательного описания, скорее наблю-
дается цикличность: возвраты к одним и тем же те-
мам, повторы, лирические отступления и авторские 

комментарии. Несмотря на это, живая народная речь 
сохранена в повествовании в ее естественном быто-
вании, со всеми особенностями говора, построения 
фраз и культурной образности. Автор увлекается и 
пишет, как думает, как говорит. Благодаря этому соз-
дается эффект присутствия, ощущение полного по-
гружения в события, о которых идет речь.

Время от времени вспоминая, что он пишет для 
будущих читателей, Курин начинает пояснять значе-
ние некоторых слов и выражений. С высоты прожи-
тых лет он дает оценку привычкам прежнего уклада 
крестьянской жизни — восхищается или посмеива-
ется, но всегда по-доброму, понимая ценность «ста-
рины»: «ведь так было заведено в старое время» [15].

Самым естественным способом сближения эт-
нокультурных групп по мере обживания на новом 
месте, как следует из рукописи, становился совмест-
ный досуг. Молодежные вечерки («игровые вечера»), 
сопровождались в Сидоровке песнями, плясками и 
поцелуями. Игры во время праздников не считались 
«зазорным» занятием («лучше, чем напиться пьяным, 
а потом поскандалить»). И дети, и взрослые играли 
в бабки, лапту, чик-чику, мячики, шарики, чижики, 
прятушки, как вместе, так и отдельными группами. 
Работать же в праздничные дни считалось за «грех». 
Личное отношение автора к культуре иноэтничных 
соседей нашло отражение в ремарке «А как чува-
ши поют, заслушаешься!», сопровождавшей описа-
ние совместного исполнения русских и чувашских 
песен [15]. Однако подробное описание именно рус-
ских традиций определялось стремлением Курина 
фиксировать в первую очередь жизнь «своего» края. 

Немалую часть воспоминаний занимает описа-
ние календарных праздников и семейных обрядов — 
Рождества, Пасхи, Масленицы и свадебных гуляний. 
Особенно ярко в рукописи представлены этапы сва-
дебного ритуала: сватовство, невестины посидел-
ки, расплетание косы, снаряжение жениха, свадеб-
ный поезд, благословение родителей и другие обря-
ды. Упоминание случаев межэтнических браков но-
сит единичный характер. Так, в тексте говорится, что 
со временем сидоровские мужики — «веселые росей-
ские лапотники» — разбогатели и стали играть свадь-
бы: «Чуваши с Мокшанами да Тамбошами стали ме-
шаться. Родниться стали». Отмечен пример, когда 
русский парень Андрюша ухаживал за чувашкой Ду-
сей [15]. Однако все эти свидетельства (если они дей-
ствительно относятся к довоенному времени) явля-
ются скорее исключением. До конца 1930-х гг. по-
добные союзы были практически невозможны: па-
ры создавались по преимуществу внутри этнических 
групп, так как существовало негласное правило «же-
ниться на своих».

В роли важнейшего средства построения меж-
культурного диалога, как свидетельствуют материа-
лы воспоминаний, выступал совместный труд. Осо-
бенно подробно в рукописи описаны начало коллек-
тивизации, период раскулачивания и переход к но-
вым формам сельскохозяйственного производства, 
сопровождавшиеся жесткими противостояниями и 
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конфликтами: «единоличники» прятали свое имуще-
ство, уезжали в город, активно сопротивлялись объ-
единению хозяйств. Так, один из зажиточных кре-
стьян, Алексей Корпунов, очень болезненно воспри-
нявший необходимость отдавать «хороших коней» в 
колхоз, пошел на открытый конфликт с председа-
телем, агитируя близких уезжать в город. «Хозяев 
поразорили, а доброго ничего не сделали», — ком-
ментирует Курин деятельность первых сидоровских 
колхозов [15].

В представленном автором описании обращает 
на себя внимание не упоминавшийся ранее в массо-
вых источниках факт, что первые колхозы в селе бы-
ли образованы по этническому принципу. В 1929 г., 
читаем в воспоминаниях, существовавшая при ко-
митете бедноты артель была переименована в кол-
хоз «Красный пахарь». «Многие зажиточные мужи-
ки пооставляли свои дома под нажимом непосиль-
ных налогов. Взамен своих домов с постройками 
(они) получали справки на право перемены житель-
ства. Некоторых признавали кулаками с лишени-
ем гражданских прав и ссылкой в таежные необжи-
тые места… Большинство членов колхоза были чу-
ваши, да самые что ни на есть беднота, кустари пи-
мокаты, сапожники и портные». Мокшане «не захо-
тели мешаться с чувашами», пишет Курин, так как 
«у этих двух наций велась вражда с начала заселе-
ния деревни». В 1931 г. они организовали свой кол-
хоз «Красная звезда». Одной из причин создания от-
дельных колхозов, как видим, оказался разный уро-
вень материального благосостояния переселенцев: 
«более справные хозяйством» мокшане не захотели 
объединяться с чувашской «беднотой». Третий кол-
хоз, имени Крупской, после долгих уговоров «район-
ных уполномоченных» был основан в 1935 г. «томба-
шами», выходцами из Тамбовской губернии. Самые 
упрямые, они не хотели идти «в колхозы с чувашами 
и мокшанами». Подобное разделение сохранялось 
даже во время праздников. К примеру, на первомай-
ском параде каждый колхоз выступал «своей колон-
ной»: впереди ехали «человек 10 верховых со знаме-
нем. На телеги укладывались плуги, бороны, веялки 
кучные, даже конные молотилки. Коням вплетались 
в чуб красные ленты» [15]. Яркие и красочные дей-
ства становились при этом новым поводом для объ-
единения различных этнокультурных групп.

Судя по тексту рукописи, этнический принцип 
создания колхозов явился инициативой «снизу», с 
которой вынуждены были считаться представители 
официальной власти. Вопрос о том, насколько дан-
ное явление было массовым, нуждается в дополни-

тельном изучении. Согласно сведениям архивно-
го отдела районной администрации, перечисленные 
колхозы просуществовали вплоть до июня 1951 г., 
когда они были объединены в колхоз им. Ленина [23]. 
Архивные сведения и крестьянские рукописные вос-
поминания, таким образом, не дублируют, но вза-
имно дополняют друг друга, создавая более полную 
картину исторического процесса.

Рассмотренные материалы позволяют утверж-
дать, что крестьянская мемуарная литература явля-
ется ценным источником для изучения этнокультур-
ных взаимодействий в рамках сообщества поздних 
российских переселенцев. Выявленные сферы со-
вместной деятельности (труд, досуг, обучение детей 
и пр.) помогают наметить дальнейшие направления 
исследований, связанных с «дрейфом этнической 
идентичности» неславянских меньшинств Сибири в 
условиях перехода от «национально ориентирован-
ной политики» советского государства «к политике… 
нивелирования национального фактора» и отказу от 
«практики коренизации» в 1920–1930 гг. [24, c. 6].

Согласно полевым материалам, последствия 
этого перехода проявляются, в частности, в том, что 
современные жители Сидоровки знают об изначаль-
но многонациональном составе села, но уже не при-
дают этому значения. Большинство потомков пере-
селенцев, о которых идет речь в рукописи Курина, 
говорят о себе как о русских, несмотря на то, что для 
односельчан они по старой памяти остаются мокша-
нами и чувашами. Так, по словам Галины Ивановны 
Колесниковой, односельчане до сих пор называют ее 
мокшанкой: «Ну и бог с вами, зовите, что мне от это-
го будет. Ни холодно, ни жарко, как говорится… В па-
спорте-то я русская… это предки мои были мокша-
не… А я-то уже русская, я не мокшанка… Я не оби-
жаюсь, такой уж я человек» [25]. 

G. V. Liubimova, N. P. Steinpreis 
Siberian settler village: ethnocultural contacts through the 
prism of peasant memoir literature (late 19th — first third 
of the 20th century)
Abstract. Based on peasant handwritten memoirs, the article 
examines the forms of ethnocultural interaction of Siberian 
settlers (Russians, Chuvashes, Mokshans, Erzyans, etc.) against 
the background of the history of a typical settler village from 
the end of the 19th century until the period of collectivization 
and the formation of collective farms. The relationship of peas-
ant memoir literature with other types of historical sources of 
personal origin (egodocuments) is revealed. Keywords: histor-
ical memory, egodocuments, ethnocultural interaction, Siberi-
an settler village.
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Каракалпакский компонент устной истории в исторических 
исследованиях Узбекистана
Аннотация. В центре внимания статьи — аналитический обзор трудов в области устной исто-
рии (оral history) и полевой опыт проведения устно-исторических исследований в Каракалпакста-
не. Автор постарался показать специфику устно-исторических исследований в Караклпакстане, 
отображенных в научной литературе, и приходит к выводу, что устная история является важным 
методом в реконструкции исторического прошлого Узбекистана и Каракалпакстана. Ключевые 
слова: устная история, социальная память, интерпретация, микроистория, история повсед-
невности, гайд, полевое исследование, этнография, архивирование.

Каракалпакские ученые, как и их коллеги в Уз-
бекистане, использовали методы устной истории 
в основном через призму этнографических иссле-
дований. При этом предпосылки «устной истории» 
в аспекте исторической культуры в каракалпак-

ской гуманитарной науке существовали всегда. На 
взгляд автора, не совсем объективно называть уст-
ной историей все полевые записи каракалпакских 
ученых. В основном они пользовались определен-
ными методами устно-исторических исследований. 
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Исcледователи дореволюционного периода Кара-
калпакстана — историки, археологи — в силу разных 
проблем заполняли вакуум источников материала-
ми устной истории [1].

В этом плане интересным является опыт ака-
демика, доктора исторических наук, профессора 
С. К. Камалова. В своих исследованиях он наряду 
с письменными и этнографическими источниками 
умело использовал воспоминания старожилов, акса-
калов (см., напр., [2]). Например, в его монографии 
об истории каракалпаков XVIII–XIX вв., кроме лите-
ратурных и архивных источников, использованы по-
левые историко- этнографические материалы, со-
бранные Каракалпакским отрядом Хорезмской ар-
хеолого-этнографической экспедиции Академии на-
ук СССР в период с 1945 по 1950 г. [3]. Приведем от-
рывок из его книги: «В хорошем расположении духа 
мы отправились в Казакдарью. Я хорошо знал сель-
совет Казакдарьи в Муйнакском районе. Я в 1950 го-
ду в течение полумесяца собирал исторические фак-
ты в этом селе. Можно сказать, что Казакдарья явля-
ется кладом исторических сведений и фольклорной 
истории каракалпакского народа. В этом ауле мож-
но найти ценные рассказы и легенды о прекрасных 
богатырях каракалпакского народа, таких как Бегис, 
Мыржык (Миршах), Ерназар Алакоз, о знаменитых 
биях — Есенгелди махрем, Айдос бий, Турым бий, об 
известных поэтах — Бердах, Ажинияз, Жиен жырау, 
Кунходжа. В другом месте Каракалпакстана трудно 
отыскать таких информаторов, как аксакал аула Му-
хаммеддин Оразымбетов и племянник поэта Берда-
ха Каражан бакши. Я за полтора месяца успел со-
брать почти 60% информации для своей кандидат-
ской работы. Я думаю, что вся объективная инфор-
мация о политических событиях, которые происхо-
дили в Каракалпакстане в ХIХ в., о движении Адос 
бия, о восстании Ерназара Алакоза выходила из это-
го села» [4]. 

По воспоминаниям его ученика М. Карлыбаева, 
«Сабыр Камалович рассказывал: во время полевых 
работ он в крайнем кармане сумки носил большой 
диктофон. Когда к людям обращался с вопросами, 
то они оказывались в смущении, думая, что к ним 
пришел журналист…» [5].

В годы независимости историческая наука Ка-
ракалпакстана приступила к систематической рабо-
те по поиску, выявлению и введению в научный обо-
рот новых научных данных.

В 1990-е гг. были опубликованы мемуары вид-
ных государственных, хозяйственных и культурных 
деятелей региона, которые освещали историю с офи-
циальной, в основном идеализированной точки зре-
ния. Эти и другие факторы стали одной из причин 
более внимательного отношения к изучению воспо-
минаний простых людей, к «истории снизу», или «ми-
кроистории». Например, впервые понятие «устная 
история» отмечено в работе каракалпакского учено-
го Ж. Бердиева [6], хотя его толкование устной исто-
рии не совсем соответствует современному понима-
нию этого метода. По мнению его коллеги А. Сайтова, 

возможной причиной упоминания в его работе по-
нятия «устная история» послужила точка зрения ча-
сти западных антропологов об идентичности поня-
тий «устная история» (oral history) и «устная тради-
ция» (oral tradition) [7].

М. Карлыбаев в своих исследованиях по исто-
рии ислама у каракалпаков раскрывает тему через 
призму полевых записей и использует антропологи-
ческий подход в своем анализе. Но такие неотъемле-
мые аспекты устной истории, как судьба индивида, 
внутренние переживания, экспрессия, а также сам 
метод устной истории раскрыт незначительно [8]. 

Следует отметить, что каракалпакские специа-
листы стали активно использовать методы устной 
истории в разработке ранее мало изучаемых науч-
ных проблем, таких, например, как образ жизни лю-
дей, повседневность, поведение, быт (см., напр., [9]), 
представления и восприятия, ментальность, а так-
же в междисциплинарных исследованиях. Приме-
ром может служить опыт устно-ис торических ис-
следований по любопытной фольклорной серии сти-
хов «Каракалпагым» («Мой каракалпак»), проводи-
мых с 2008 г. Это исследование было посвящено уст-
ному народному творчеству, отражающему период 
«позднего социализма», когда появилось фольклор-
ное творение каракалпакского народа в форме сти-
хов, ставших свое образным откликом на негативные 
процессы эпохи «застоя». Каракалпакские специали-
сты попытались с позиции новых подходов и мето-
дов устной истории показать возможность изучения 
этнографического материала в качестве историче-
ского источника (см. подробнее [10]).

Интересный опыт применения метода уст-
ной истории приводится в книге М. Давлетиярова 
[11]. В своем исследовании ученый сделал попытку 
проанализировать стремление людей хорошо знать 
своё происхождение (род) и выявить особенности 
менталитета. Поколения раскрыты как индивиду-
ально, так и коллективно. При помощи устной исто-
рии исследователь неплохо осветил окружающую 
среду своих респондентов, социум в контексте те-
мы, в том числе показал, как меняется взгляды лю-
дей на традиции в соответствии со временем и кон-
кретной ситуации. 

На развитие устной истории в Каракалпакста-
не оказало влияние на расширение международных 
связей ученых региона. 

М. Карлыбаев прошел обучение на курсе по уст-
ной истории в Германии в 2007 г. В своих воспомина-
ниях он отмечает: «Мы считали себя устными исто-
риками, потому что почти вся наша научная работа 
основана на устных информациях. Постоянно сопо-
ставляли два источника: письменные и устные. Даже 
спустя 7–8 лет мои полевые записи находили свое 
письменное подтверждение…» [12].

Убедительным примером дальнейшего развития 
устной истории в каракалпакской науке стали новые 
разработки проектов по темам «История и судьбы: 
гонения против духовенства в годы советского то-
талитаризма в Каракалпакстане» [13], «Трансформа-
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ция социальных установок в каракалпакском обще-
стве: история и практика» [14].

Следует отметить следующие проектные разра-
ботки каракалпакских ученых, где широко приме-
нялись методы устной истории. Это исследования 
А. Сайтова об истории репрессий духовенства в Ка-
ракалпакстане [15]. Проект «История и судьбы: го-
нения против духовенства в годы советского тота-
литаризма в Каракалпакстане» 2014–2015 гг., кото-
рый осуществлен при содействии Фонда поддерж-
ки фундаментальных исследований АН РУз, был на-
целен на изучение устной истории религиозных дея-
телей, ставшими жертвами советской репрессивной 
политики. В ходе исследований были выявлены но-
вые данные относительно истории советской поли-
тики по отношению к исламской религии и духовен-
ству в Средней Азии на примере Каракалпакстана. 
Впервые в Каракалпакстане были использованы ма-
териалы устной истории для освещения антирелиги-
озной политики советской власти.

Накопленный материал содействовал проведе-
нию сравнительного анализа результатов устно-ис-
торических исследований с письменными источни-
ками. В конечном итоге это помогло сконструиро-
вать объективно правильную оценку происходив-
ших в недавнем прошлом событий.

Интересным исследованием явился проект 
А. Джумашева «Повседневная история города Ну-
кус — столицы Каракалпакстана в мемуарах и вос-
поминаниях (вторая половина ХХ века)» [16], кото-
рый был выполнен в 2018–2019 гг. при содействии 
Фонда поддержки фундаментальных исследований 
Узбекистана. Исследователь провел сравнительный 
анализ устных воспоминаний жителей крупнейше-
го города Каракалпакстана с опубликованными ме-
муарами и использовал научные и информационные 
возможности этих материалов в качестве источника 
по изу чению повседневной истории города Нукуса. 
Актуальность исследования заключалась в том, что 
в каракалпакской историографии еще не применял-
ся анализ устных воспоминаний и опубликованных 
мемуаров как источника изучения истории.

А. Джумашев, используя сравнительный анализ 
мемуаров и воспоминаний, подробно показал по-
вседневную жизнь городского населения на матери-
алах устной истории. Использование этих материа-
лов в качестве источника по изучению повседнев-
ности города позволило исследователю прийти к по-
ниманию того, что история состоит не только из об-
щественно-политических и социально-экономиче-

ских аспектов, но и прежде всего из обычной жиз-
ни людей, их быта, досуга, личных переживаний и 
т. д. В результате была систематизирована, обобще-
на и составлена наиболее реальная картина истории 
Нукуса в вышеуказанных хронологических рамках.

Таким образом, результаты исследования пока-
зали, что изучение устных воспоминаний позволя-
ет осветить широкий круг тем, которые невозмож-
но обнаружить в источниках других видов: повсед-
невность горожан, их быт, досуг, инфраструктуру го-
рода. Этот метод позволяет получить подробные де-
тали, характерные нюансы, незаметные, но интерес-
ные в научном плане события и отношения людей в 
прошлом.

Анализ уникального каракалпакского опыта уст-
но-исторических исследований показал, что истори-
ки Каракалпакстана используют методы и возмож-
ности устно-исторических исследований с учетом 
своей местности, менталитета, образа мышления, 
религиозных и ценностей местного общества.

В устных воспоминаниях каракалпаков сохра-
нился уникальный опыт людей, проживающих в экс-
тремальных экологических ситуациях, характеризу-
ющий культуру поведения на природе, стремление 
сохранить ее, чувство гражданской ответственности 
за окружающий человека мир.

Устно-историческая наука в Каракалпакстане 
считает, что ярко выраженной отличительной чер-
той метода устной истории являются судьба, харак-
тер, переживания, эмоциональный фон, и, помимо 
этого, уникальность материалов, которые раскрыва-
ют тему по-новому, в отличие от других письмен-
ных, архивных материалов. Метод устной истории 
опирается на воспоминания и мировоззрение одно-
го человека (индивида), а информация, которую да-
ет этот метод, может отличаться от официальных 
данных или же помочь раскрыть макроисторию. 

A. T. Sabirov
The Karakalpak component of oral history in historical 
studies of Uzbekistan
Abstract. The article focuses on an analytical review of works 
in the field of oral history and the field experience of conduct-
ing oral historical research in Karakalpakstan. The author tried 
to show the specifics of oral historical research in Karakalpak-
stan, reflected in the scientific literature, and concludes that 
oral history is an important method in reconstructing the his-
torical past of Uzbekistan and Karakalpakstan. Keywords: oral 
history, social memory, interpretation, microhistory, the histo-
ry of everyday life, guide, field research, ethnography, archiving.
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К вопросу о факторе умолчания в устной традиции (на примере 
материалов советского периода истории России)1

Аннотация. Автор рассматривает возможную неполноту устных источников, которая может 
быть обусловлена как степенью осведомленности рассказчика, так и его желанием или нежела-
нием поделиться своими знаниями с учеными. Ключевые слова: устные материалы, этноар-
хеология, этнографо-археологические комплексы, культура русских сибиряков, Среднее Прито-
мье, Среднее Прииртышье.

Опыт тридцатилетних работ омских1  ученых под об-
щим руководством Н. А. Томилова и их иногород-
них коллег в области теории, методологии, методи-
ки изучения этнографо-археологических комплек-
сов (ЭАК) народов Сибири и сопредельных террито-
рий со всей очевидностью показал, что только ком-
плексное использование совокупности источников 
разного происхождения ведет к положительным ре-
зультатам [1; 2]. Такой подход может быть обуслов-
лен теоремой о неполноте Курта Гёделя [3], соглас-
но которой если аксиоматическая теория непротиво-
речива, то содержащиеся в ней утверждения невоз-
можно как доказать, так и опровергнуть средства-
ми этой самой теории. Следовательно, нужен выход 
за ее пределы, т. е. использование более широкого 
круга понятий, нежели ранее рассмотренные. Фак-
тически это значит, что в комплексных исследова-

1 Статья подготовлена в рамках госзадания 
FWZG-2022-0005 «Исследования археологических и эт-
нографических памятников в Сибири эпохи Российско-
го государства».

ниях ЭАК допускается, а то и прямо требуется, ис-
пользование данных не только археологии и этногра-
фии, но и смежных дисциплин. Напомню, что теоре-
ма о неполноте разработана для естественных наук, 
и ее адаптацию к физике и информатике рассмотрел 
Роджер Пенроуз [4] — последний из известных мне 
авторов, глобально обратившийся к этой теме. К со-
жалению, теорема Гёделя практически не адаптиро-
вана к источниковедческому разделу наук гумани-
тарных. Но работы в этой области идут, хотя не так 
интенсивно, как хотелось бы [5, с. 108–114; 6, с. 134–
141; 7, с. 37–42; 8, с. 44–50].

Цель исследования — анализ устных источни-
ков и рассмотрение их неполноты, связанной с фак-
тором умолчания информаторами сведений, касаю-
щихся освещения событий некоторых исторических 
периодов, или деталей жизни отдельных персон. 

Обсуждение. Специалисты при изучении ЭАК 
используют преимущественно археологические, эт-
нографические, письменные, картографические ма-
териалы. Полагаю, это связано с тем, что процеду-
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ра их комплексного анализа неплохо разработана в 
отечественной науке. Естественно, ученые не прене-
брегают и сведениями другого происхождения, уст-
ными сведениями. Так, во время проведения экспе-
диционных работ местные жители зачастую посе-
щают места раскопок. При этом они иногда расска-
зывают об известных им фактах прошлого, связан-
ного с конкретным археологическим памятником, 
населенным пунктом или природно-географиче-
скими объектами, где произошли какие-либо собы-
тия. В Таре (районный центр Омской области) прак-
тически не было дня, когда бы тарчане не приходи-
ли на раскоп. Некоторые из них рассказывали о гра-
ницах Тихвинского кладбища в 1950-х гг., о суще-
ствовании церкви на улице Омской в подгорной ча-
сти Тары, о домах на правом берегу Аркарки близ 
Банного лога в месте, называемом «Куба» или «Да-
манский», о расположении пожарной части, местах 
находок «старинных» могил, планиграфии Базарной 
площади и т. д. В целом омские ученые в ходе ис-
следований ЭАК сибирских татар и русских сибиря-
ков получили солидный корпус источников, который 
можно отнести к устным.

Однако при сопоставлении источников разно-
го происхождения (допустим, устных и письмен-
ных) случалось, что их сведения были противоречи-
вы. Это заставило рассмотреть вопросы достоверно-
сти устных сведений, проанализировать глубину па-
мяти населения [9, с. 33–37; 10, с. 270–273; 11, с. 55–
60] и предположить, что на протяжении жизни при-
мерно трех (иногда четырех) поколений факты пе-
редаются корректно. Однако полнота передаваемых 
сведений с течением времени уменьшается, и в кон-
це концов они могут стать легендарными и потерять 
всякую достоверность. Так произошло с предания-
ми о могиле хана Кучума на Абатовой горе в верхо-
вьях правых притоков Тайдона (правый приток То-
ми в Крапивинском районе Кемеровской области) 
[12, с. 445–449]. Само же предание, если оно содер-
жит сведения о значимых персонах или фактах, мо-
жет передаваться на протяжении нескольких столе-
тий. Как пример приведу сведения о ташетканском 
камне — метеорите, который осматривал еще Ермак 
в 1583 г. Последний раз предания о нем зафиксиро-
ваны омскими этнографами А. Г. и И. А. Селезневы-
ми в 2008 г. [13, с. 140–150]. Интересно, что сохранил-
ся и обломок этого метеорита.

Что касается противоречий, имеющихся в уст-
ных источниках, то они могут исчезать при увеличе-
нии массива данных. Примерно таким образом были 
сняты противоречия в рассказах о взятия Констан-
тинополя в ходе Четвертого крестового похода в из-
ложениях Жоффруа де Виллардуэна [14] и Робера де 
Клари [15]. Один из них был в числе руководителей 
похода, другой — обычным пикардийским рыцарем. 
Разница в положении и месте в организации штурма 
и в его участии привела, казалось бы, к противоречи-
вым описаниям. Но на самом деле это были разные 
взгляды участников событий на один процесс.

Но перейдем непосредственно к устным источ-
никам. Просматривая записи личного архива, ка-
сающиеся истории некоторых населенных пунктов, 
я обратил внимание на то, что некоторые сюжеты, 
особенно связанные с деятельностью властей раз-
ного уровня (преимущественно местных) в годы со-
ветской власти, практически не раскрыты. Их непол-
нота была связана с явным нежеланием собесед-
ников говорить на эти темы. Всего таких сюжетов 
мной было выявлено три. Они связаны с репресси-
ями 1930-х гг., воспоминаниями ветеранов Великой 
Отечественной войны, связанных с личными пере-
живаниями, с оценкой деятельности районных вла-
стей при проведении экономических реформ сере-
дины 1960-х гг., которые иногда называют «косыгин-
скими». Не исключаю того, что коллеги могут суще-
ственно расширить перечень тем.

В данной работе будут рассмотрены материалы 
о репрессиях середины — второй половины 1930-х гг. 
Первый раз я столкнулся с нежеланием говорить о 
них в начале 1970-х гг., когда помогал сестре моего 
деда нести тяжелую сумку. Между нами произошел 
примерно такой разговор:

— Тетка Марья! Там работники Ременникова 
(мелкого дореволюционного торговца) жили?

— А тебе пошто?
— Да сказывали, что в том дворе дядю Егора дер-

жали?
— Кто?
— Девки (уличное прозвище двух сестер, жени-

хи которых были убиты в Брусиловском прорыве. 
По каким-то старым обычаям засватанные девуш-
ки или жены убитых на войне не должны были вы-
ходить замуж).

— У-у-у! Хлопуши! Буробят чё попало! (Болтушки, 
говорят, что на ум придет).

На этом разговор закончился. Но в течение лет 
10–15 от разных собеседников я узнал, что действи-
тельно в 1937–1938 гг. в интересовавшем меня дворе 
сотрудники Крапивинского РУ НКВД (тогда — Том-
ской, ныне Кемеровской области) содержали под от-
крытым небом арестованных жителей окрестных де-
ревень, которых потом куда-то отправляли. Охрана 
разрешала детям 7–10 лет приносить арестованным 
продукты, которые они передавали родственникам 
прямо через дыры в ограде. Мне рассказывали, что 
часть крестьян отправляли пешим этапом в Кольчу-
гино (ныне Ленинск-Кузнецкий), где кого-то расстре-
ливали. Судьба большинства мне неизвестна. Дру-
гих крестьян отправляли баржами по Томи и Оби в 
ссылку в Нарымский край, где они работали на за-
готовке леса. Мне известно только об одном побеге 
оттуда, которому способствовал бывший секретарь 
комсомольской организации Крапивино Маркел Ху-
дяшов, который успел уехать в Нарым до начала 
арестов. У меня создалось впечатление, что отъезд 
его был спешным, так же как и его родителей, кото-
рые за бесценок продали крестовый дом и уплыли 
на лодке в Нарым вместе с ледоходом. Об остальных 
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вернувшихся из Нарымского края в деревню мне не-
известно.

Причины переезда Маркела Худяшова в На-
рым мне не назвали. Но там он работал на руко-
водящей должности, в то время как крапивинские 
комсомольцы, уехавшие туда на год-полтора позже 
по «приглашению», были лишены права свободно-
го передвижения в административном, несудебном 
порядке. Их оставшиеся в деревне ровесники под-
робности этих событий мне не сообщили, отговорив-
шись фразами «да чё-то накомсомолили не то» или 
«да отступись ты! Давно было, не помню». Лица, ро-
дившиеся в 1930–1940-х гг., об этих событиях знали 
очень мало, хотя иногда рассказывали о месте рас-
положения лагерей в тайге по правому берегу Томи, 
и какой-то комиссии, которая ездила по лагерям по-
сле окончания Великой Отечественной войны.

При изучении истории заселения Среднего При-
иртышья в Большереченском и Горьковском райо-
нах Омской области я познакомился с историей де-
ревень Серебряное, Согра, Саратово (Горьковский 
район) и рассказами о некоторых событиях конца 
1930-х гг. Они касались мелкого купца И. С. Артемье-
ва и семьи его внучки Матрены. Сам Иван Степано-
вич в середине 1930-х гг. был раскулачен и работал 
сторожем и дворником в принадлежавших ему ра-
нее постройках, караулил покосы от потравы. Уви-
дев, что одна из членов сельсовета пасла личную ко-
рову на колхозном покосе, он сообщил об этом фак-
те в правление. В результате его обвинили в том, что 
он держит работников, сам — купец, его дети — туне-
ядцы, так как не работали в колхозе. Итоги дела сле-
дующие: Иван Степанович был расстрелян как враг 
народа, один из его сыновей скрылся, и судьба его 
неизвестна, мужа внучки месяц держали в сельсове-
те в подполе, приговорив на заседании правления к 
расстрелу. Эта семья (внучка с мужем, их малолет-
ние дети и родители) на одной телеге бежали в Омск, 
бросив все. Муж внучки Георгий после переезда сра-
зу завербовался на золотые прииска на Алдан, а две 
семьи жили в наспех построенном ими насыпном 

домике. В архивных материалах [16] эти факты не 
отражены, а сами действующие лица и их родствен-
ники неохотно и скудно делились со мной информа-
цией об этих событиях.

В 2015 г. при поиске следов размытого во время 
половодья могильника на правом берегу Аркарки я 
познакомился с жителем Тары Николаем Г., жившим 
на окраине города, которую он называл «Зааркар-
ка» или «Нижняя Тара». Он много говорил о приро-
де и географии поймы, называл полузабытые ныне 
топонимы. Когда он рассказывал о постройке свое-
го дома, он упомянул отца, который был выслан из 
Муромцево в Тару под надзор за участие в Муром-
цевском восстании, но категорически отказался ос-
ветить те события подробно, заявив, что его отец 
не виноват, непосредственно в восстании участия не 
принимал, а только чинил оружие повстанцам.

Заключение. Банально говорить, что данные 
других источников могут быть дополнены устны-
ми сведениями. Вероятно, их полнота зависит как 
от желания информатора рассказать о факте ин-
тервьюеру, так и от времени, прошедшего с момен-
та события. Не исключено, что существует ряд тем, 
на которые опрашиваемые не желают разговари-
вать. В этом случае факт/событие являются res in 
se, и их невозможно выявить. Как пример приве-
дены устные источники о 1930-х годах. Но так мог-
ло случаться и в более ранние эпохи. Например, не 
осталось ни одного устного свидетельства о Тарском 
бунте 1722 г. [17, с. 144–152], и весь его ход восста-
новлен только по архивным материалам.
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the narrator, as well as his desire or reluctance to share his ob-
servations with scientists. Keywords: oral materials, ethnoar-
chaeology, ethnographic-archaeological complexes, culture of 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований проблем адаптации элементов тра-
диционной календарной и советской праздничной обрядности в праздничном календаре сель-
ского населения Алтайского края в XX в. Показана динамика возникновения адаптационных 
форм в XX в. (дана характеристика заимствованных «традиционных элементов» в сценариях со-
ветских праздников, рассмотрены аналогичные включения элементов советских праздничных 
сценариев в традиционные календарные праздники). В основе статьи — материалы этнографи-
ческих экспедиций, проводившихся автором в 2013–2024 гг. на территории ряда районов Алтай-
ского края, а также материалы сельской периодики, районных архивов. Ключевые слова: тра-
диционный календарь, новые советские праздники, формы адаптации, старожилы, переселенцы.

Календарные1 обычаи и обряды играют важную 
роль в формировании и поддержании этнокультур-
ной, региональной идентичности у сельских жите-
лей. На протяжении всего XX века в условиях ан-
тирелигиозной пропаганды, новых идеологических 
проявлений советского государства, модернизации 
быта в календарных обычаях русских Алтая проис-
ходили трансформации, которые привели к появле-
нию адаптационных форм. Новизна исследования 
заключается в том, что на материалах регионально-
го уровня эта тема рассматривается впервые. Цель 
исследования — всесторонний анализ адаптацион-
ных форм, возникающих в традиционном празднич-
ном календаре у сельских жителей Алтайского края 
в XX в. Константные и динамические процессы в ка-
лендарной обрядности рассматриваются с учетом 
межкультурных контактов потомков старожилов и 
переселенцев Алтайского края.

Вопросы трансформационных процессов, сосу-
ществования традиций и новаций в традиционном 
праздничном календаре находится в фокусе иссле-
дователей последние несколько десятилетий. С кон-
ца 1950-х гг. вопросы фиксации старых и создающих-
ся новых праздников, изучения феномена праздни-
ка вообще и советского в частности решались в ра-
ботах М. М. Бахтина, А. И. Мазаева, К. Жигульско-
го, В. А. Руднева, Л. М. Сабуровой, Л. А. Тульцевой 
[1, с. 7]. Теме календарной праздничной обрядности 
на Алтае, в том числе новым советским праздни-
кам, уделяли внимание исследователи Ю. А. Абал-
кина [2], А. В. Богочанова [3], С. И. Бондаренко [4], 
М. В. Дубровская [5], Е. А. Коляскина, И. Ю. Аксе-
нова [6], И. В. Куприянова [7], В. И. Мотузная [8], 
Е. В. Палевкина [9], Н. Г. Паньшина [10], М. Н. Сига-
рева [11], О. С. Щербакова [12], Л. А. Явнова [13] и др. 
Отдельные аспекты этой темы затрагивались в ра-
ботах Т. Н. Золотовой [14], Г. В. Липинской В. А. [15], 

1 Исследование проведено в рамках реализации Госу-
дарственного задания Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации в сфере научной де-
ятельности (проект № FSUS-2020–0021).

Г. В. Любимовой [16], Е. Ф. Фурсовой [17] и др. Ав-
торы рассматривали вопросы специфики того или 
иного календарного праздника у старожилов и пе-
реселенцев Алтая, основываясь на собственных по-
левых изысканиях. Несколько работ автора данной 
статьи были в том числе посвящены исследованию 
традиционных праздников и их трансформации у 
старожилов и переселенцев Алтайского края в XX в. 
[18, 19, 20 и др.].

В. А. Липинская впервые обратилась к иссле-
дованию связи традиционных и советских кален-
дарных праздников в русских селах региона. В ря-
де праздников В. А. Липинская отметила их преем-
ственность и гражданский характер. В монографии 
«Семья и семейный быт украинского сельского насе-
ления Западной Сибири в конце XIX — XX веке» рас-
сматриваются изменения важнейших элементов се-
мейного быта и обрядов жизненного цикла, кален-
дарных обрядов [21]. Совместные статьи автора и 
Е. А. Коляскиной, А. В. Рыкова [22] посвящены во-
просам рассмотрения некоторых элементов тра-
диционной праздничной обрядности в советских 
праздниках Проводов зимы, Русской березки (Бо-
розды). Однако вопросы изучения форм адаптации 
новых советских праздников и их влияния на ка-
лендарные праздничные обычаи и обряды старожи-
лов и переселенцев Алтая, вопросы трансформации 
остаются слабо изученными.

На протяжении всего XX века в календарных 
обычаях русских Алтая происходят значительные из-
менения, порожденные социальными процессами, 
которые способствовали созданию единого празд-
ничного календаря. Советские праздники постепен-
но входят в традиционный праздничный календарь, 
становясь полноправными праздниками наряду с 
традиционными: «А у нас тут соседка была, дак она 
ветку большую на вороты прибьет на Троицу, а ка-
да 9 Мая, она флаг вывешает. Учительница была. Она 
все праздновала!» (Копытова Г. Ф., 1924 г. р., с. Гуселе-
тово, Романовский район, украинские переселенцы). 
«Ой, и то и этот праздновали! И мама так же. Я гово-
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рю, мы все праздники праздновали. И старинные, и 
советские» (Чекаданова М. А., 1950 г. р., с. Красноще-
ково, Краснощековский район, россейские пересе-
ленцы).

Анализ материалов, полученных в ходе этногра-
фических экспедиций, позволяет заключить, что ин-
форманты, рожденные в 1920–1930-х гг., при описа-
нии календарных праздников и периодов распола-
гают их в связке один за другим: «Вот щас пойдет 
Филипповка, потом Никола, потом Рождество, потом 
Крещение, с Рождества до Крещения — Святки, а с 
Крещения до Масленки — промёжгование, это мя-
со ели, это свадебное время было. Почему так назы-
вали — уже не знаю. Это были все свадьбы играли 
вот это всё, а уж на Масленку — тройки за тройками, 
свадьбы гудели! Прям в тот день старались все, чтоб 
было» (Щапова Н. П, 1937 г. р., с. Островное, Мамон-
товский район, саратовские переселенцы). Инфор-
манты же, рожденные в конце 1930–1950-х гг., уже 
обозначали многие традиционные праздники как 
«слышали такие, но не знаем, как праздновать», не 
располагали их в хронологическом порядке, редко 
могли обозначить количество дней и недель между 
ними, рассказать о приметах и традициях, характер-
ных для того или иного народного праздника. Приве-
дем несколько цитат, иллюстрирующих данный те-
зис: «В деревне, я помню, гадали, только не помню, 
на какой праздник. Ворожили, с зеркалом, книгой. 
Это, наверное, Святки… не помню» (Карпова Л. В., 
1954 г. р., с. Чарышское, Чарышский район, старожи-
лы). «Не помню, на какой праздник делали качели, но 
на какой-то праздник»1 (Иванова В. А., 1946 г. р., с. Ро-
дино, Шипуновский район).

Подготовка, уборка всего дома традиционно 
проводилась к «большим» народным праздникам 
(Рождество, Пасха, Троица, др.). Как показали поле-
вые исследования, во второй половине XX в. ста-
ло обязательным убираться, белить и перед государ-
ственными праздниками (Новый год, 8 Марта, 7 Но-
ября и др.): «У нас белили к 8 Марта. Там и Паска 
рядом, но больше к 8 Марта белили» (Панина Н. Н., 
1940 г. р., с. Усть-Пристань, Усть-Пристанский район, 
саратовские переселенцы). «Обязательно белили к 
8 Марту. К Пасхе — обязательно, к Дню Победы, Тро-
ице. Всю избу белили! Я белила по вечерам и по ком-
нате» (Чекаданова М. А., 1950 г. р., с. Краснощеко-
во, Краснощековский район, россейские переселен-
цы). «День революции — к нему белили, к Новому го-
ду белили — это кухню белили, а всю избу — это на 
майские праздники, когда дети соберутся, тогда по-
могают. Белить — это женская работа. Папа не белил 
(Мерюнов Б. Н., 1958 г. р., г. Алейск, Алейский район, 
старожилы). «С детства запомнила. Красили мы до-
ма яйца, это вот бабушка. Мы дома красили, белили 
дома к Паске, это 1980-е гг. Белили к 7 Ноября, по-
сле белили, в погреб засыпали картошку» (Кобухо-
ва М. М., 1969 г. р., с. Волчиха, Волчихинский район).

1 Традиционно устанавливали качели на Пасху. 

Период 1950-х — начала 1960-х гг. ознаменован 
строительством большого количества культурных 
объектов, началом распространения новой кален-
дарной обрядности в селах, утверждением массовых 
советских праздников. Как отмечается, партийные 
деятели предполагали, что новые советские празд-
ники смогут быстро вытеснить старые, превратив их 
в собрание устаревших обычаев, пустых условностей, 
никому не нужных ритуалов [23, с. 467]. Как отмеча-
ется в исследованиях, в 1960–1970-е гг. официальны-
ми праздниками были охвачены гораздо более ши-
рокие круги общества, чем в 1930-е гг. Только в эти 
годы советский праздничный цикл внедрился также 
в сельской местности Советского Союза, заняв ме-
сто рядом с традиционными праздниками. В позд-
ний период существования Советского Союза функ-
ция праздников заключалась, однако, не столько в 
затверживании идеологических догм, сколько в ин-
теграции системы. То есть режим проводил полити-
ку сплочения общества, сознательно прибегая при 
этом к заимствованию практик народных праздни-
ков и включая их в официально санкционирован-
ный праздничный канон [24, с. 349]. Поэтому в 1960–
1980-х гг. происходило соединение элементов тради-
ционной и советской праздничной обрядности, что и 
было зафиксировано в исследуемых районах.

Праздник Русской березки (Борозда). Новые 
календарные праздники — Проводы зимы, Дни па-
мяти, Русская березка (Борозда) — являлись празд-
никами-заместителями традиционных праздников 
Масленицы, Радоницы, Троицы в народном календа-
ре. К примеру, элементы троицкой обрядности вос-
производятся в сценариях праздника Русской бе-
резки, когда распространенной становится практи-
ка установки берез, березовых ветвей, повязывание 
лент на торговых палатках, на элементах декора сце-
ны, в комнатах, павильонах, на рабочих машинах и 
пр.: «У нас праздник Русской березки был совмещен 
с праздником в колхозах, праздник Борозды назы-
вался. Его отмечали в колхозах, совхозах его прово-
дили. У нас там тополиная рощица была. Называлось 
это „Сабантуй“. И состязания были, и скачки на ло-
шадях проводили. И артисты выступали, и ставили 
тогда палатки торговые… И вот там проводили все 
эти мероприятия. Все комнаты, все павиль оны ве-
точками березки украшали» (Саддаров С. К., 1955 г. р., 
с. Волчиха, Волчихинский район). «Рубили березки 
даже. Да. Я помню, в Костином Логу они березками 
всю сцену украсили, и на кулисах веточки висели» 
(Шишенина Л. М., 1953 г. р., с. Мамонтово, Мамон-
товский район, харьковские переселенцы). Обрядо-
вый элемент завивания (украшения) березки лента-
ми был включен в ритуал награждения бригадиров 
в Шипуновском районе [19, с. 34]. Другим примером 
адаптации может являться вождение хоровода во-
круг костра женщинами и мужчинами после окон-
чания посевной, пение при этом разных песен, вклю-
чая песни из советского репертуара: «Закончили по-
севную, собираются все: молодые, старые. Выезжают 
там. Вот у нас сад был, ну можно куда-то выехать на 
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природу. Там жгется костер, там обязательно поку-
пают в магазине выпивку, это после того, как закон-
чатся все полевые работы. Это днем. Берутся прям за 
руки, костер большой, и сколько людей, очень мно-
го людей, все ходят и поют песни. Ну, какие-то со-
ветские. Которые все знают, те и пели. Несколько пе-
сен могли пропеть за раз. Все, прошли и все, садятся 
группами, где кто если там. Прям на траву, это после. 
Это конец июня, это называется Борозда» (Должен-
ко О. И., 1944 г. р., с. Самсоново, Шипуновский район). 
По воспоминанию Н. И. Цыкозы, работника сельско-
го дома культуры в с. Первомайском (Шипуновский 
район), на каждый концерт ко Дню русской березки 
на сцене сельского ДК устанавливали березку в кад-
ке1. Иногда девушки в бригадах плели на Троицу вен-
ки большего размера, вешали их через плечо в ка-
честве имитации наградной ленты2: «Троица — вен-
ки, мы лазоревые цветочки, венок сделаем на голову 
и такие, на грудь вешали цветы, лента через плечо» 
(Козлова З. Н., 1931 г. р., с. Коробейниково, Усть-При-
станский район, старожилы) (рис. 1). Практика укра-
шения сцен березовыми ветвями, установка берез на 
празднике сохранялась до конца 1990-х гг. (рис. 2).

В семейном фотоархиве Р. Р. Пономаренко со-
хранилась фотография (рис. 3), сделанная после 
окончания посевной в 1961 г. (возможно, в 1962 г.), 
где ее отцу, Р. М. Позднякову, 1929 г. р., вручили пре-
мию: «Это единственное фото, которое сохранилось. 
Мой папа сидит в первом ряду с лентой на груди и 
с подарком и большой премией — единственный по-
бедитель! Я горжусь своим папой. Я знаю, было это 
в Приятельске, в 1960-х годах, и что папа был на-
гражден. „Забивали клин“ или „Борозда“ называлось, 
окончание посевной. Бригада механизаторов и ком-
байнеров. Вручали денежную премию и часы, награ-
ждал наш откормсовхоз, премия была от директо-

1 Емкость, сделанная из деревянных досок, стянутых 
металлическими или деревянными обручами. 

2 На наш взгляд, данные формы украшения, производ-
ные от традиционного венка на Троицу, возникли как 
аналог наградной атрибутики бригадиров, передовиков 
на празднике Борозды (Русской Березки). 

ра откормсовхоза и рабочкома. На фото три села. 
Мне было лет пять, я помню, как считали эти день-
ги дома на полу, и пять рублей не хватило. Папке как 
раз 3000 премию дали» (Пономарева Р. Р., 1957 г. р., 
с. Совхозное, Алейский район).

Встречались также случаи перенесения народ-
ных примет с традиционных календарных праздни-
ков на советские: «Веники вязали березовые для ба-
ни, заготавливали в этот праздник. Еще отец мне го-
ворил: хорошая пора веники вязать — вот начинает-
ся праздник Борозды… и до покоса. Как тока сено 
скосили, всё, уже потом начинает веник некрепкий. 
Лист облетает, всё… (Саддаров С. К., 1955 г. р., с. Вол-
чиха, Волчихинский район). Вероятно, содержащие-
ся в народной памяти знания об обычае заготавли-
вать веники «с Троицы» были перенесены на празд-
ник Борозды (Русской березки), который ежегод-
но проводился в селах. Таким образом, советский 
праздник «Борозда» стал ориентиром для традици-
онной заготовки березовых веников.

Проводы зимы. Праздник «Проводы зимы» со-
хранял смысл перехода от зимы к весне: «Весна при-
езжала на этой же тройке, на санях, круг почета 
по площади дала, там, где праздник проводится, и 
эта же тройка увозила Зиму. Зима там со слезами 
как будто бы, с грустью покидала, ручками махала, 
ей тоже ручками махали» (Конради Н. А. 1947 г. р., 
с. Шипуново, Шипуновский район, украинские пе-
реселенцы). Как отмечалось в отчетах учреждений 
культуры, Проводы русской зимы — праздник, на-
чинавшийся с раннего утра, превращался в народ-
ное гуляние с элементами театрализации, спортив-
ными состязаниями, конкурсами плясок, частушек, с 
разноцветной ярмаркой и заканчивался вечером [25, 
с. 4]. В сценарии праздников включались традицион-
ные элементы — ряжение, катание с гор и на лоша-
дях, сжигание чучела, блины, создание снежного го-
родка (в некоторых селах) и пр. Приведем воспоми-
нание П. И. Аникина о ходе праздника: «Проводы зи-

Рис. 2. Хор ветеранов. ОФ. 160/2, Ф 18/2. 
Фото из фонда Алейского историко-краеведческого 

музея (без указания даты)

Рис. 1. З. Н. Козловой демонстрирует украшения девушек 
на Троицу в бригадах. Фото автора.
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мы делаем, мы обязательно блины организуем, ре-
бятишки — скороморохи, ряженые, подушками соло-
мой набиты, веревки тянут, канаты, игры, лазают на 
этот столб, подарки снимают и пр. Тройки делали 
раньше, как я только приехал. Печку делали на трак-
торе, тада еще без кабины был трактор, его обшива-
ли печкой большой, вот и все, и катали тоже ребя-
тишек. А тройки — не одна, а две-три тройки, пото-
му что ребятишек катали прям тут же у нас по коль-
цу, тут, по селу. А ребятишек катали на тракторе, там 
были ступеньки сделаны, залазили на печку, а трак-
тора не видно, потому что все обшито же, печка рус-
ская, и всё» (Аникин П. И., 1948 г. р., с. Курья, Курьин-
ский район).

В сценариях Проводов зимы выступающие не-
редко использовали традиционный элемент весен-
не-летней обрядности — венок, а в Курьинском рай-
оне в начале весны на площади по традиции пели 
веснянки. «По призыву Деда Мороза на трибуну вхо-
дят Весна красная с веснянками, которая после на-
каза Деда Мороза остается полновластной хозяйкой. 
Ее веснянки исполняют на площади танец» (рис. 4) 
[26, с. 1]. В с. Ивановка Курьинского районе: «Весна 
прилетает на лихой тройке, разукрашенной разно-
цветными лентами, как весенний луг цветами, в рас-
писной кошеве, а с ней и очаровательные веснянки. 
Дед Мороз со Снегурочкой передают эстафету вре-
мени. Заморский шашлык. А самый главный приз 
кукарекал высоко в небе» [27, с. 1].

В Чарышском районе для скачек выбирали по-
родистых лошадей, которых держали потомствен-
ные казаки в с. Тулата, сооружали снежную кре-
пость: «В Тулате лошадей породистых держали, на 
скачках участвовали. Это при мне было. Уже нигде 
не было, а там было. Это были совхозные кони, но 
там были любители, которые своих рысаков держа-
ли и тренировали их хорошо. Обычно на день Крас-
ной армии было или Проводы зимы. Гоняли, еще ког-
да снег лежал. Саночки были у них специальные для 

лошадей, рысаки были. Ну, там конюх работал, он 
из потомственных казаков, он их содержал. И лоша-
дей готовил, и санки эти запрягал, и… Был, я помню, 
снежный городок, там на площади сооружали, хле-
стались ребята» (Благинин Н. П., 1945 г. р., с. Чарыш-
ское, Чарышский район, старожилы).

Аналогично практике сжигания чучела на пло-
щади села, у сельских жителей в с. Гуселетово быто-
вала традиция сжигать чучело, сделанное из фуфай-
ки и шапки, после спаливания колес на улице: «Чу-
чело делали — одевали шапку, фуфайку, как коле-
сы кончают палить, и сжигают, и расходятся» (Сот-
никова Е. М., 1929 г. р., с. Гуселетово, Романовский 
район, россейские переселенцы). Отметим, что тра-
диция «палить колеса» взрослыми и детьми на Мас-
леницу была зафиксирована нами в Романовском и 
Волчихинском районах Алтайского края.

Приведем лишь некоторые высказывания, иллю-
стрирующие процессы трансформации этнокультур-
ного самосознания относительно масленичной об-
рядности в 1950–1960-е гг. «Праздник как Маслени-
ца широко не отмечался вообще. Что он был, мы зна-
ли, что дома мы его отмечали — да. Пекли блины, все 
сладости. Это все бабушка, мама, то есть праздник 
был семейным, Масленица» (Конради Н. А., 1947 г. р., 
Шипуново, Шипуновский район, украинские пере-

Рис. 3. Окончание посевной. Фото из личного архива Р. Р. Пономаревой, с. Совхозное, Алейский район.

Рис. 4. Танец веснянок. Фото из статьи: Аньшакова С. 
Проводы русской зимы // Патриот Алтая. 1977. № 36 

(3833), 24 марта.
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селенцы). «Делались в один день (Проводы зимы и 
Масленица. — И. Ю.). <…> Мы празднуем в основ-
ном Проводы, как общественность скажет, так мы 
и делаем. И заодно как бы Масленицу празднуем» 
(Панина Н. Н., 1940 г. р., с. Усть-Пристань, Усть-При-
станский р-н, саратовские переселенцы). Приори-
тет, как видно из сообщения информанта, отводился 
празднованию Проводов русской зимы. К практикам 
празднования Масленицы у жителей сел относится-
тенденция к соблюдению традиций «гостевания», се-
мейные застолья с угощениями, гуляния.

Чистый четверг. В связи с работой в колхозах 
мы фиксируем сдвиги во времени совершения тра-
диционных обрядовых омовений в Чистый четверг. 
По замечанию информанта Е. И. Мишиной, адапта-
ция по времени была неизбежна: «Раньше-раньше 
в Чистый четверг старались баню истопить до вос-
хода солнца, надо ночью встать, и начинали топить 
ее. И до восхода вымыться. Это тада считалось уже 
обрядом. А если не получалось — топили только ве-
чером, все перестирывали (Мишина Е. И., 1927 г. р., 
с. Кособоково, Шипуновский район, белгородские 
переселенцы). «Обязательно после работы мылись. 
Никогда не получалась так до рассвета. А вечером — 
Чистый четверг, уберешься, все там» (Бочарова Л. С., 
1933 г. р., с. Новошипуново, Краснощековский рай-
он, воронежские переселенцы). В связи с отсутстви-
ем возможности совершать омовения в бане детей 
мыли в тазах дома: «Детей мыли. Искупают на по-
лу, холодно было как-то, и на печку. У тазах мыли, 
чашка большая. — Рано утром надо было? — Ой, да и 
днем купали, когда кому было время» (Ивлиева М. Я., 
1944 г. р., с. Комариха, Шипуновский район, курские 
переселенцы).

Пасха. В годы Великой Отечественной войны 
произошли значительные изменения в повседнев-
ной жизни крестьян, что привело к снижению их ма-
териального благосостояния. Однако Пасха остает-
ся непременно отмечаемым праздником. В связи со 

сложившейся продовольственной ситуацией количе-
ство блюд, традиционно приготовляемых к пасхаль-
ному дню, заметно ограничивалось. Прежде всего 
это было связано с отсутствием набора ингредиен-
тов, необходимых для выпечки «пасок» (куличей). 
Нередко количество ингредиентов для выпечки ку-
личей ограничивалось или они заменялось имеющи-
мися на тот момент продуктами: «А мы с чего „паску“ 
пекли: нам дадут немного муки ржаной. Мы карто-
шечку, тыкву потолкем, дрожжей туда, а дрожжи са-
ми варили. Пойдем в забоку, нарвем хмель, его зак-
васим, и стряпали колобочки такие, да еще карто-
шечки вырежем, да на эту булочку положим. Немно-
го тесто разрежешь и в булочку в эту положишь, она 
не вывалится. Она туда воткнется, жаром обдастся. 
Так ее, эту булочку, об дорогу не разобьешь!» (Коз-
лова З. Н., 1935 г. р., с. Коробейниково, Усть-Пристан-
ский район, старожилы) (рис. 5.).

Политика советского государства в отноше-
нии церкви носила крайне негативный характер, 
что было закреплено одним из первых декретов в 
1918 г. В 1929 г. 8 апреля 1929 г. ВЦИК и СНК РСФСР 
было принято постановление «О религиозных объе-
динениях». Основным его положением стало закре-
пление запрета на деятельность религиозных ор-
ганизаций вне пределов религиозных зданий. Кро-
ме того, вводился ряд ограничений и регламенти-
рующих условий (запрет на оказание помощи сво-
им членам, организацию собраний и кружков; пре-
подавание богословия только с разрешения НКВД 
РСФСР или ЦИК автономной республики) [28, с. 183–
184]. Помимо этого, XIV Всероссийский съезд Сове-
тов внес изменения в ст. 4 Конституции РСФСР. Ес-
ли ранее в ней было зафиксировано право граждан 
на «свободу религиозной и антирелигиозной про-
паганды», то теперь гарантировалось лишь «свобо-
да религиозных вероисповеданий и антирелигиоз-
ной пропаганды». Это означало, что вся культовая 
деятельность религиозных организаций ограничива-
лась только молитвенным зданием [28, с. 187–188]. 
Результатом изменения государственной политики в 
отношении церкви стала вынужденная трансформа-
ция религиозной обрядности, характеризовавшаяся 
адаптацией к новым условиям. В результате появля-
лись адаптационные механизмы, такие как освяще-
ние пасхальных пасок на дому тайком, приготовле-
ние пасхальных блюд в избах сельских жителей, при 
этом зажигалась свеча, иногда читались молитвы 
старшей в роду (или знающей) женщиной. «Женщи-
ны на церковные праздники ходили к ей тайкём. Ма-
ма моя ходила, там оне сходились все старые, пасоч-
ки носили. Она на „Всюночную“ ходила. Это 1965. А я 
вот росла, я уже молодухой была тут, паску испе-
ку, яиц накрашу, сметану сделаю и на ночь ставлю 
на стол. Утром заходит мама, утром поднимаются и 
разговляются» (Ивлиева М. Я., 1944 г. р., с. Комариха, 
Шипуновский район).

Зафиксирован необычный случай Всенощно-
го бдения на крыше в своем дворе соответственно 
времени службы в храме: «Когда церковь была, дед 

Рис. 5. Кресты из картофеля для украшения «пасок» в 
период Великой Отечественной войны. Показывает 
З. Н. Козлова. С. Коробейниково, Усть-Пристанский рай-

он. Фото автора, 2016 г.
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всегда „в ночь“ уходил и утром приходил. А потом 
церковь сломали. Бабушка моему дедушке набрала 
с собой, что обычно ешь, вот то и на Паску надела-
ешь. Он залазиет на „двор“ (строение. — И. А.), как на 
ночь. В церкви начинается служба, а он на „дворе“ 
сидит всю ночь, молится, а как рассвет, как служба 
примерно заканчивается, он слезает, они уберут ско-
тину и садятся разговляться. Раньше и бабушки пели, 
освещали „паску“» (Цуркина Н. Е., 1935 г. р., с. Масля-
ха, Крутихинский район, старожилы).

В день Светлого Воскресенья ходили в гости в 
семьях коммунистов. Информанты делают акцент на 
поминании умерших, а не на праздновании Пасхи: 
«Даже отец, коммунист, одевался в пасхальный день, 
и шли в гости. Естественно, яйца были, но шло как 
поминание родителей. В Родительский день нельзя 
было ни в коем случае» (Санников В. В., 1953 г. р., 
с. Усть-Пристань, Усть-Пристанский район, вятские 
переселенцы).

В 1980-х гг. в связи с продолжавшейся антирели-
гиозной пропагандой появились варианты декориро-
вания яиц к Пасхе словами первомайских лозунгов: 
«Я боялась красить. И мы просто варили яйца, я дава-
ла детям цветные карандаши, и мы просто разрисо-
вывали: „Мир! Труд! Май!“ И цветочки, и небо голу-
бое. Церкви у нас не было, я была партийным челове-
ком, но мы все равно красили. Моды такой не было, 
а я сама так придумала. Это уже 1980-е. Дети знали, 
что Пасха, но яйца открыто не красили. В 1980-е осо-
бенно строго было» (Егорова О. И., 1937 г. р., с. Крути-
ха, Крутихинский район, старожилы).

Родительский день. В селах Алтайского края 
в 1940–1960-е гг. практиковалась политика запре-
тов на совершение поминальных практик непосред-
ственно на кладбище, что ярко отложилось в памя-
ти информантов, участников тех событий. «После 
войны на Родительский день нельзя было ходить» 
(Белёвцева Т. К., 1940 г. р., с. Андреевка, Шипунов-
ский район, курские переселенцы). Несмотря на за-
преты, регулярность посещений кладбища на Пасху 
с минимальным набором блюд для совершения по-
миновения поддерживалась старшими женщинами 
в семьях. Еще одним вариантом поминания умер-
ших (вне кладбища) была совместная трапеза: «А все 
бабушки говорили, что надо помянуть всех «срод-
ственников». Я не помню, чтобы бабушка произноси-
ла слова „Родительский день“. Хорошо помню, что на 
кладбище точно не ходили. Мы с бабушкой ходили к 
бабе Шуре. За столом у бабы Кати (Фотихи) плакали 
с причетом. Плакали и причитали, как тяжело жить 
без мужа, у кого погиб, поминали»1 (Жукова Л. В., 
1950 г. р., с. Хлопуново, Шипуновский район, рязан-
ские переселенцы).

Если запреты были распространены практиче-
ски повсеместно, то применение физической силы 
было зафиксированы нами лишь однажды в с. Но-
вошипуново Краснощековского района: «У меня вот 

1 Воспоминания информанта относятся к периоду ее 
проживания в с. Качусово Шипуновского района.

есть племянница, она с 1950 года. Мама, другие жен-
щины пошли на кладбище на Родительский день и 
эту девочку с собой взяла. Приехал пожарник с пле-
тью и давай этих бабок пороть, разгонять с кладби-
ща, чтоб не собирались на кладбище. Год 1955–1957. 
Вообще запрещали. И молиться запрещали, и на 
кладбище запрещали. С помин (поминать-то собира-
лись) не разгоняли, а вот с кладбища разгоняли (Жи-
линкова З. С., 1937 г. р., с. Новошипуново, Красноще-
ковский район, старожилы). Отметим общую тенден-
цию посещения кладбищ и соблюдения традиций по-
минания умерших непосредственно у могил вопреки 
существующим нормам. В условиях формирования 
новой идеологии, общего напряжения в отношени-
ях между односельчанами старшее поколение тай-
но исполняет обрядовые практики, привлекая к уча-
стию маленьких детей. «Я еще маленькая с мамкой 
бегала. Я к тяте ходила, он у нас рано умер. Я иду, и 
мама идет. То тетки кто дядьки — ходили все» (Коле-
сова Л. Ф., с. Гилев-Лог, 1939 г. р., Романовский район, 
россейские переселенцы).

Новый год и старый Новый год. В 1918 г. Совет 
народных комиссаров «в целях установления в Рос-
сии одинакового почти со всеми культурными на-
родами исчисления времени» принял декрет «О вве-
дении в Российской республике западноевропейско-
го календаря». А закрепление в 1935 г. в СССР Ново-
го года (1 января) как государственного праздника 
было призвано вытеснить «антисоветский обычай» 
праздновать Рождество Христово, чем объяснялось 
перенесение рождественских традиций на праздно-
вание Нового года [13, с. 62]. В результате появились 
праздники: старый Новый год (14 января), отмечав-
шийся 13 января («Васильев вечер»), и государствен-
ный праздник Новый год (1 января), отмечавшийся 
вечером 31 декабря. Как показали опросы инфор-
мантов, до 1950-х гг. сельские жители отдавали пред-
почтение празднованию старого Нового года: «Са-
мые такие — Рождество и старый Новый год. Новый 
год не праздновали» (Белевцева Т. К., 1940 г. р. с. Хло-
пуново, Шипуновский район, курские переселенцы). 
Однако для детей и молодежи в 1950–1960-х гг. Но-
вый год становится любимым праздником: «Старый 
Новый год тоже праздновали. Новый год был луч-
ший праздник» (Ильиных Т. Н., 1957 г. р., с. Озерки, 
Шипуновский район, рязанские переселенцы).

Необходимо отметить, что период Великой Оте-
чественной войны информанты характеризуют как 
время, когда «не праздновались праздники», сель-
ские жители заранее заготавливали продукты для 
праздничного стола, отдавая предпочтение время-
препровождению со своими детьми: «Родители по-
будут побольше с дитями дома. Раньше работали, 
не признавали на работе, а дома побольше побу-
дут, старались получше покушать» (Жилинкова З. С., 
1937 г. р., с. Новошипуново, Краснощековский район, 
старожилы). «В военные годы не праздновались осо-
бо. Но в семье каждый ребенок всегда получал, ощу-
щение праздника было, всегда обед готовили, мама 
рассказывала» (Шишенина Л. М., 1953 г. р., с. Мамон-
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тово, Мамонтовский район, харьковские переселен-
цы). Дом старались украсить подручными средства-
ми: «Из газетки вырезали занавески» (Копытова Г. Ф., 
1924 г. р., с. Гуселетово, Романовский район, украин-
ские переселенцы). «Тада, в 1930-е годы, беднота бы-
ла, ничего не делали» (Цуркина Н. Е., 1935 г. р., с. Мас-
ляха, Крутихинский район, старожилы). Как отмеча-
ли информанты, в 1930–1940-е гг. не прекращались 
святочные обходы дворов детьми и молодежью в ка-
нун старого Нового года: «А это под старый Новый 
год сделали большую здоровую… кзлы… дрова-то 
пилют. Ее сделали, ее нарядили, кухайки там старые, 
все, баранью голову — палки вот так загнули, всё, го-
лова, баран» (Бочарова Л. С., 1933 г. р., с. Маралиха, 
Чарышский район, воронежские переселенцы). В пе-
риод Великой Отечественной войны также практи-
ковались гадания: «Ведь у каждого же на фронте му-
жья. Это 1942–1943 гг. где-то. Вот у нас одна… Она по-
шла к этой татарке поворожить. Говорит: Маруся, по-
ворожи мне, я возьму твой грех на себя, только пово-
рожи» (Бирюкова М. И., 1932 г. р., с. Шипуново, Шипу-
новский район, вятские переселенцы).

В 1930-е гг. на Алтае вводятся новогодние дет-
ские утренники, которые со временем становятся 
традиционными и любимыми у детей: «Дед Моро-
за я не знала до 1936 года. В 1936 году решили елку 
сделать в клубе в старом. Мне сшили костюм зайчи-
ка. В то время чулки вязали шерстяные из овечьей 
шерсти. Ну, у меня пятки проносились. И под елкой 
прыгали, а все смеются, хохочут. А пятки голые! Вот 
так я елку провела» (Горбенко П. М., 1929 г. р., с. Пер-
вомайск, Шипуновский район).

Некоторые элементы сценариев детских утрен-
ников проникают в домашние новогодние празд-
ничные вечера в конце 1950-х — 1960-е гг. Традици-
онной становится практика, когда дети расказывают 
стихи, стоя на табуретке, а потом их вознагражда-
ют конфетами; переодевание в новогодние костюмы, 
вождение хороводов вокруг елки в доме, приход и 
поздравление Деда Мороза. «Делали из глины ма-
ски всякие, это 1957 год. У нас елку поставили, ре-
бятишек пригласили. Костюмы делали — и белочка 
была (шапочка и хвостик), и кошечка (жилеточка и 
хвостик). Это дома. Мы, просто развлекали там де-
тей. Стихи обязательно рассказывали, про зимушку. 
Дед Мороз приходил» (Ермизова Н. И., 1951 г. р., Вол-
чиха, Волчихинский район, воронежские переселен-
цы). Эти праздничные увеселения проводились в уз-
ком семейном кругу, а также с приглашением сосед-
ских детей. Интересным вариантом адаптации явля-
ется использование новогоднего костюма со школь-
ной елки в колядовании: «У меня был костюм „ку-
куруза“. У мамы были шторы желтые, она мне шта-
ны сшила сама. Мы на Святки бегали в них. Я года 
три в нем ходила, в этом костюме» (Ильиных Т. Н., 
1957 г. р., с. Озерках, Шипуновский район, рязанские 
переселенцы).

Как отмечают информанты, «раньше подарки 
не было принято дарить» (Копытова Г. Ф., 1924 г. р., 
с. Гуселетово, Романовский район, украинские пе-

реселенцы). Если ранее семантически с Рождеством 
ассоциировались подарки [13, с. 62], то со второй по-
ловины XX в. становится традицией дарить подарки 
своим детям дома на Новый год аналогично тради-
ции одаривания детей на новогодних детских елках 
(в «самошитых мешках», кульках), в подарками бы-
ли хлебобулочные изделия (калачи, булочки), кон-
феты, леденцы. Дарили также «самошитые» игруш-
ки, позднее — покупных кукол, лыжи, платья и пр.: 
«А вот в 1950-е мама сама шила нам куклы, потом 
ежиков шила, слонов, жирафов, то, что можно было 
сшить. А вот так в мешке трясла их и говорила: «Так, 
подходи!» (Ильиных Т. Н., 1957 г. р., с. Озерках, Шипу-
новский район, рязанские переселенцы).

Со второй половины XX в. в селах вводятся в 
практику поздравления Дедом Морозом односель-
чан и их детей, передовиков, представителей ор-
ганов власти, организованные работниками сель-
ских ДК, что нашло отражение в сельской периоди-
ке: «Еще до праздника задумались на центральной 
усадьбе совхоза „Маяк“, как лучше встретить Новый 
год. И решили каждый желающий поздравить сво-
их близких и родных — дает Деду Морозу и его сви-
те задание, а уж они постараются его выполнить [29, 
с. 1]. В конце 1950-х — начале 1960-х гг. эта практи-
ка распространяется в селах, становится любимой 
сельскими жителями, которые, перехватив инициа-
тиву у культурных работников, сами организуют по-
здравления для родных и близких. В роли Деда Мо-
роза иногда выступал кто-либо из ближайших род-
ственников: «Это был мой дедушка. Ну конечно, с 
подарками, с поздравлениями заходит: „Здесь такая 
внученька живет? А я с лесу!“ Ему (Деду Морозу. — 
И. Ю.) бусы вешали из стеклянных палочек на ел-
ку, блеском лицо мазали, шапка тоже была красная» 
(Карпова Л. В., 1954 г. р., с. Красный Партизан, Ча-
рышский район, старожилы).

В 1980-х гг. внимание к фольклорно-этногра-
фическим материалам в культурно-досуговой сфе-
ре возрастает, в программы клубных мероприятий 
включаются традиционные элементы обычаев и об-
рядов. Так, к примеру, в отчетах 1987 г. отмечалось: 
«Два года назад в районе стали проводиться новые 
массовые праздники: „Зимние забавы“, „Колядки“ 
[30, с. 9]. В 1990-х гг. проведение календарных празд-
ников осуществляется работниками культуры, фоль-
клористами, привлекается региональный этногра-
фический материал.

Заключение
Спущенная сверху ориентация на новые куль-

турные веяния, коммунистические идеалы и цен-
ности в XX в. способствовала изменению духовно-
го багажа людей, повлекла за собой череду транс-
формационных процессов в календарных празднич-
ных традициях потомков старожилов и переселен-
цев Алтая. Происходит разделение взглядов старше-
го и молодого поколений, что выражается в различ-
ном отношении к «старым» и «новым» праздникам 
(«ваши» и «наши» праздники). Постепенно при со-
хранении форм самих обрядов в сознании молодых 
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поколений стирается понимание их смыслов. Ес-
ли представители более старшего поколения (1920–
1930 гг. р.), системно обозначали расположение тра-
диционных праздников в календаре, указывая пе-
риоды, приметы и традиции празднования старых 
праздников, то представители более молодого по-
коления (конец 1930–1950 г. р.) называли праздники 
выборочно, не по порядку, не давая дополнительных 
сведений, включали в категорию «приоритетных» и 
любимых новые советские праздники. Это способ-
ствовало интеграции советских праздников в тра-
диционный календарь, формированию «традицион-
но-советского» праздничного календаря с адаптаци-
онными формами, возникавшими в XX в. на Алтае.

Произошли значительные изменения в систе-
ме пасхальной обрядности в результате антирели-
гиозной пропаганды, поддерживаемой местными 
властями, снижения материального благосостояния 
крестьянства в период Великой Отечественной вой-
ны, введения новой идеологии и пр. Вводимые в се-
лах запреты на посещение кладбищ, празднование 
Пасхи, различные манипуляции местных властей 
привели к появлению адаптационных форм (посе-
щение кладбищ тайно, в вечернее время, проведе-
ние поминальных практик на Пасху, Родительский 
день дома или в гостях, освящение «пасок» в домаш-
них условиях, проведение Всенощной службы еди-
нолично и пр.). Проведение обрядовых омовений в 
Чистый четверг в 1940–1960-х гг. постепенно сдвига-
лось на вечернее время вследствие трудовой заня-
тости сельского населения: омовения старались про-
водить рано утром в домах, не имея возможности 
мыться в бане до рассвета. 

Во второй половине XX в. традиционной стано-
вится уборка, побелка комнат к государственным 
праздникам (Новому году, 8 Марта, Дню Победы, 
7 Ноября). Некоторые элементы традиционной ка-
лендарной праздничной обрядности потомков ста-
рожилов и переселенцев Алтая (а также атрибути-
ка праздников) были включены в сценарии новых со-
ветских праздников (Новый год, Проводы зимы, Рус-
ская березка) или Борозда) — завязывание лент на 
березе на праздник Русской березки при награжде-
нии звеньев в бригаде, оформление сцен и простран-
ства к празднику лентами, березовыми веточками; 
использование венка, пение веснянок, вождение хо-
роводов, создание снежного городка, проведение 
скачек на праздник Проводы зимы; с 1950–1960-е гг. 

«по списку» проводятся обходы и поздравления сель-
ских жителей Дедом Морозом (подобно обрядовым 
обходам дворов колядовщиками на Святки), в ново-
годних сценариях также содержатся некоторые тра-
диционные игры, пение песен с вождением хоровода 
вокруг елки, костюмирование, пр. 

Наряду с этим некоторые элементы советских 
праздников попадают в традиционные: включение в 
новогодние праздничные семейные вечера элемен-
тов новогодних детских сценариев (чтение стихов, 
песни, хороводы, одаривание подарками, организа-
ция поздравлений Деда Мороза в домашних услови-
ях для своих детей), домашнее костюмирование; от-
мечены случаи использования новогоднего костю-
ма («кукурузы») с детского утренника при традици-
онных святочных обходах дворов. В некоторых селах 
сооружали чучело из подручных материалов (фу-
файки, шапки), устанавливая его на своей улице, ко-
торое так же, как и в заключительной части празд-
ника Проводов зимы, под конец сжигали. На Троицу 
была зафиксирована практика плетения венков де-
вушками в бригадах для их надевания через плечо 
аналогично наградным лентам, применявшимся при 
награждении передовиков, бригадиров на праздни-
ке Борозды. 

Таким образом, в XX в. в праздничном кален-
даре у жителей Алтайского края произошли значи-
мые трансформационные процессы, что неизбежно 
повлекло за собой изменения в этнокультурном са-
мосознании.

I. Yu. Aksenova
Forms of adaptation of traditional and Soviet festive 
rituals in Altai in the 20th century (based on materials 
from ethnographic expeditions 2013–2024
Abstract. The article presents the results of research into the 
problems of adapting elements of traditional calendar and So-
viet holiday rituals in the traditional holiday calendar of the Al-
tai region in the 20th century. The author shows the dynamics 
of the emergence of adaptive forms in the 20th century (char-
acteristics of borrowed «traditional elements» in the scripts of 
Soviet holidays are given, similar inclusions of elements from 
Soviet holiday scripts in traditional calendar holidays are con-
sidered). The article is based on materials from ethnographic 
expeditions conducted by the author in 2013–2024 to Altai re-
gion (several districts), as well as materials from rural periodi-
cals and regional archives. Keywords. Traditional calendar, new 
Soviet holidays, forms of adaptation, old-timers, settlers.
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Аннотация. Показана амбивалентная роль общественных организаций, являвшихся частью со-
ветской национальной политики и инструментом гражданской консолидации общества. Нацио-
нальное равенство и демократические основы общественных организаций должны были обеспе-
чить формирование новых параметров идентичности, социальную солидарность и активность 
представителей всех народов. Система массовых организаций имела колоссальное значение для 
формирования советской идентичности народов СССР и соединения их в единое сложносостав-
ное целое, включения национальных масс в социально-активные формы общественной жизни. 
Ключевые слова: советскость, национальная политика, общественные организации, граждан-
ская консолидация.

Консолидация1  на советской основе означала но-
вые критерии не только лояльности по отношению 
к власти, но и реализации общественного потенциа-
ла человека как гражданина новой формации. Цен-
тральное место отводилось «пробуждению» мощ-
ной народной инициативы и самодеятельности, да-
бы при поддержке и под управлением власти вов-
лечь каждого в создаваемое пространство социаль-
ной справедливости, неограниченных для «просто-
го» человека возможностей участия во всех сферах 
общественной жизни. При этом включенность в по-
ликультурную общность на основе новой системы 
социальных и политических координат стала играть 
одну из ключевых ролей.

Партия прибегла к созданию «проводников» сво-
ей линии в массы — общественных организаций, 
участие в которых позволяло людям повысить куль-
турный уровень и реализовать свой гражданский 
потенциал в заданном властью направлении. Раз-
нообразие общественных сетей и их масштабы от-
ражали особенности социального развития, превра-
щались в поле реализации коллективных и индиви-
дуальных гражданских и культурных потребностей 
людей. При этом этноидентифицирующие критерии 
по-прежнему признавались важными показателя-
ми прогрессивности социализма, нацеленного про-
граммой партии на национальное равенство и все-
мерную поддержку «колонизированных» прежде на-
родов. Но совмещение этой линии с курсом на со-
здание общественных структур происходило весьма 
противоречиво. Так, в Бухаре вплоть до середины 
1923 г. в профсоюзы могли вступать кустари, имев-
шие до 15 наемных рабочих, руководство ими по-
всеместно взяли в свои руки «хозяйчики, чиновники 
эмира и прочий элемент», не имевший отношения к 
рабочему классу. «Предприниматель «защищал» ин-
тересы какого-либо пекаря или табачника». К нача-

1 Статья подготовлена в рамках Программы научных 
исследований этнокультурного многообразия россий-
ского общества и направленных на укрепление россий-
ской идентичности, 2023–2025 гг.

лу 1924 г. из профсоюзов исключили до 5 тыс. «не-
пролетарских и негодных элементов», начали соз-
даваться месткомы, вводилось социальное страхо-
вание, в Старой Бухаре открылись две школы лик-
беза, появились радио- и электростанция, тропиче-
ский институт по борьбе с малярией и клуб в Гор-
но-Бадахшанской АО [1, c. 21–22, 23–25].

Практическая задача обеспечения массовой со-
циальной базы советской власти побудила руко-
водство Туркестанской АССР к созданию профсо-
юза для сельских тружеников, массовой организа-
ции бедноты — союза «Кошчи» («пахарь»). Учреди-
тельный съезд состоялся в декабре 1921 г. в Таш-
кенте, но на местах его организации оформлялись 
одновременно с проведением земельно-водной ре-
формы, начатой весной 1921 г. ЦК РКП(б) предла-
гал использовать Кошчи и другие объединения бед-
ноты и батраков для их вовлечения в советское и 
хозяйственное строительство [2, с. 530–531]. Поло-
жение о союзе было утверждено в марте 1922 г. и 
содержало примечательное объяснение: экономиче-
ские условия жизни деревенской бедноты требуют 
особых мероприятий со стороны власти, дабы вы-
работать у нее по примеру пролетариата «привыч-
ку работать сообща по одному плану», причем «не 
только в экономической, но и политической жизни 
по пословице: один за всех и все за одного». Кош-
чи был «профессионально-политическим» объедине-
нием [3, л. 33–34] коренного населения аулов и ки-
шлаков, не являясь моноэтничной структурой и ос-
новываясь на социальной консолидации и иденти-
фикации.

Проблемами общественных организаций зани-
малось Оргбюро ЦК РКП(б). Власть признавала об-
ременительность непомерно выросшего числа орга-
низаций для бюджета и параллелизм в их функцио-
нировании. Многие оформлялись попутно к основ-
ным, имели формальное членство. Наиболее разви-
той была профсоюзная система, и теперь ее пред-
стояло распространить на все социально-культур-
ные общности, наполнив совершенно новым смыс-
лом. «…К профессиональному движению надо от-
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носиться как к гигантской лаборатории коммуниз-
ма», — этот тезис, сформулированный Г. Е. Зиновье-
вым в 1920 г. [4, с. 363], наиболее точно воплощал за-
мысел организационно-идеологической трансфор-
мации общественных организаций в советском го-
сударстве.

В 1921 г. пленум ВЦСПС рассмотрел работу в 
областях и национальных республиках. Одной из 
задач было включение региональных профоргани-
заций в состав ВЦСПС и общую сеть профсоюзно-
го движения страны в интересах объединения эко-
номически организованного пролетариата, а также 
организации труда и производства по всей РСФСР 
[5, л. 5]. VI съезд профсоюзов СССР в 1924 г. поста-
вил задачи усиления союзной деятельности в на-
циональных регионах «применительно к бытовым 
и культурным особенностям», вовлечения и обслу-
живания национальных масс на родном языке [6, 
л. 87–88]. Съезд обратил внимание на внепроизвод-
ственную сферу жизни работника и вовлечение в 
свою систему членов его семьи. VII съезд профсо-
юзов в 1926 г. попытался противодействовать не-
избежной формализации этой стороны профсоюз-
ной деятельности, выступив против «методов урод-
ливой регламентации, командования и нажима», за 
чуткое отношение к культурным запросам людей, 
самодеятельность и инициативу снизу [7, с. 62–64]. 
Реорганизация крестьянских комитетов обществен-
ной взаимопомощи (ККОВ) в том же 1926 году выя-
вила сложности и противоречия в становлении са-
модеятельных структур и их отношениях с властью. 
Коллективное членство в них связывало крестьян 
общинной порукой, а функции социальной взаимо-
выручки они лишались, поскольку ее стали выпол-
нять государственные органы социального обеспе-
чения. Это, в свою очередь, усиливало патерналист-
ский характер власти и потворствовало укреплению 
социального иждивенчества, гражданской пассив-
ности и индифферентности.

Сходные проблемы наблюдались и в других ре-
гионах. В состоянии добровольных обществ Казах-
ской АССР в 1926 г. признавались общие «крупней-
шие недостатки», наблюдавшиеся не только в этой 
республике, — слабое приспособление к местным 
условиям и «совершенно недостаточное продвиже-
ние в аул», включение одних и тех же людей во все 
добровольные общества одновременно, отсутствие 
«системной» и плановой работы и связи с краевым 
центром, кадровая проблема, дефицит изданий на 
казахском языке. Обком партии предлагал макси-
мально охватить этими организациями коренное 
население, не охваченное «советской общественно-
стью». В ситуации, когда одни и те же люди состо-
яли в разных обществах, их социальная активность 
сводилась к уплате членских взносов, «ношению на 
груди значков общества, покупке и распростране-
нию литературы». В связи с этим предлагалось до-
биться ограничения участия в общественных орга-
низациях — не более чем в двух одновременно. Отве-
тработники при выезде на места обязывались прове-

рять работу хотя бы одной общественной организа-
ции, которые, в свою очередь, должны были работать 
по принципу «нет членства без обязанностей», уста-
новить связи с рабселькорами, а парткомам нала-
дить повседневную помощь им в порядке партийной 
нагрузки. Массовая работа должна была проводить-
ся с применением наглядных средств, таких как диа-
позитивы, «незатейливые и четкие диаграммы, пла-
каты», громкие читки, художественные постановки и 
т. д. Комиссия при агитпропотделе должна была раз-
работать способы «продвижения добровольных об-
ществ», меры привлечения, воспитания и использо-
вания актива, издавать сборники о «состоянии со-
ветской общественности в Казахстане», руководите-
лям обществ надлежало наладить работу партийных 
фракций при правлениях добровольных обществ и 
сократить до минимума их платный аппарат, постро-
ив работу «по принципу общественности» [8, л. 3–8].

«Нестыковки» организационного и этническо-
го факторов проявлялись и при создании комсомо-
ла. В августе 1921 г. при подготовке съезда комсо-
мольских организаций на Кавказе одним из наибо-
лее важных стал вопрос о межэтнической интегра-
ции региональных структур. Как считал секретарь 
Кавбюро ЦК РКП(б) Ю. П. Фигатнер, телеграфиро-
вавший срочно и секретно в ЦК партии, формаль-
но связанные между собой через Кавбюро комсо-
мольские организации, входящие в РКСМ, объеди-
няют только «верхушки организации», но «оно не 
чувствуется на местах, его нет [в] сознании широ-
ких масс союза. Съезд должен, — подчеркивал он, — 
уничтожить национальную отчужденность и проде-
монстрировать интернациональное объединение со-
юзов» [9, л. 41]. Понятно, что демонстрация органи-
зационного единства могла быть лишь подготови-
тельным этапом к конструктивному межэтническо-
му сотрудничеству молодежи Кавказа.

Комсомол при этом выступал в 1920–1930-е гг. 
наиболее мобильной и бескомпромиссной силой. 
Максимализм молодежи в условиях мобилизацион-
ного рывка, участвовать в котором власть предла-
гала в качестве непременного условия скорейшего 
наступления прекрасного будущего и гарантии при-
знания за личностью права на него, неизбежно оз-
начал примитивизацию практик строителей нового 
мира. Г. Е. Зиновьев в 1924 г. выдвинул характерные 
«слоганы» для комсомольцев: нам предстоит сорев-
нование с буржуазной молодежью; изжить комсо-
мольское хныканье; нам не нужно казенного благо-
получия; за горло политнеграмотность; научись го-
ворить просто; «будь дисциплинирован, как подлин-
ный большевик; изучи до тонкости каждый пред-
мет; из-за большевистской запятой дерись до по-
следней капли крови; борись против культа сверх-
человека…» [10, с. 28–60]. Особо поощрялась клас-
совая бдительность. Как свидетельствовал предста-
витель Украины на 5 пленуме ЦК ВЛКСМ в 1927 г., 
«есть в комсомоле актив, который… можно назвать 
…атаманчиками партизанских отрядов, необученны-
ми генеральчиками в регулярной армии» [11, л. 264].
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Одну из трудных проблем представляли межэт-
нические коллизии. Сложно было наладить и межпо-
коленческие связи, поскольку родители далеко не 
всегда понимали и принимали советские институци-
ональные новации, а традиционный авторитет стар-
ших по-прежнему играл решающую роль. Так, в Чу-
вашии юноши и девушки записывались в комсо-
мольские ячейки, но затем приходили с заявлени-
ем: «Выпишите нас, мама в избу не пускает», «Мать 
хлеба не дает, отец ругает» [12, с. 117]. В то же время 
участие в общественных организациях, прежде всего 
комсомоле, постепенно становилось привлекатель-
ным, так как давало возможность проявить социаль-
ную активность, получить общественное признание 
и образование, осуществить карьерный рост [13].

Н. И. Бухарин в 1925 г. подметил порочную прак-
тику комсомольцев, выполнявших свою авангард-
ную роль, не имея даже мало-мальских представле-
ний о существе новой культуры. Он призывал учите-
лей учиться у комсомольцев общественной подвиж-
ности, инициативности, стремлению «залезть в ка-
ждую общественную щелочку и функционировать в 
качестве общественного работника». Одновременно 
Бухарин предостерегал молодежь от радикализма. 
«Например, нагадит комсомолец под окном у попа и 
думает, что это антирелигиозная пропаганда. А мы 
думаем, что это простое хулиганство». Чванство, вы-
сокомерие, нетерпимость, командный стиль, унас-
ледованные от бурных времен революции и войны, 
становились неприемлемыми, подрывали доверие к 
власти. Если комсомолец, говорил он далее, «застав-
ляет старушонку говорить, что Христос не существо-
вал (хотя и сам не совсем убежден в этом), то из это-
го опять-таки ничего не выйдет». Еще одна опасность, 
которую быстро увидел Бухарин, состояла в искус-
ственном характере общественной жизни [14, с. 20–
21, 26, 30].

Комиссия ЦКК ВКП(б) в марте 1927 г. констати-
ровала, что, несмотря на повсеместное создание и 
рост численности комсомольских организаций, со-
хранялись повсеместная слабость комсомола на се-
ле, низкая активность и вовлеченность националь-
ной молодежи, слабая посещаемость комсомоль-
ских собраний, механический характер руководства 
со стороны органов КСМ (циркуляры, инструкции, 
контроль, общие фразы, копирование вышестоящих 
органов и пр.), отождествление активистов и штат-
ных работников при недостаточной ответственности 
всех. Наряду с быстрым ростом активности и инте-
ресам национальной молодежи к комсомолу сохра-
нялись «трудно изживаемые старые бытовые навы-
ки и обычаи, родовые группировки и т. д.». Для фи-
нансирования мероприятий отчислялись 10% взно-
сов комсомольцев, проводились платные вечера, 
спектакли и т. д., партячейки также делали отчисле-
ния. Главными направлениями комсомольской рабо-
ты были ликбез, ознакомление комсомольцев с уста-
вом и программой союза, с директивами власти в от-
ношении деревни и аула, участие в женской рабо-
те. Всем коммунистам в возрасте до 23 лет предла-

галось также обязательно входить в комсомольские 
ячейки, самому комсомолу — создавать в своих ор-
ганизациях ячейки добровольных обществ, усилить 
пропагандистскую и пр. работу [15, л. 13, 27, 2–8].

От уникального разнообразия первой полови-
ны 1920-х гг., связанного с оживлением обществен-
ной активности и множеством инициативных струк-
тур, власть постепенно переходила к упорядочению, 
систематизации и укреплению вертикальной управ-
ляемости самодеятельными организациями. На-
глядным примером служит история культурно-про-
светительных обществ в Якутии. Общество «Саха- 
Омук» объединяло в 1924 г. свыше 500 представите-
лей национальной интеллигенции, имело филиалы 
на местах, в том числе 27 коммунистов. В Олекмин-
ском обществе «Аннях» главную роль играли ком-
мунисты, что казалось более приемлемым, несмо-
тря на авторитет первого. Обкому партии приходи-
лось решать, как максимально использовать нацио-
нальную интеллигенцию и обеспечить должную ли-
нию в ее деятельности. Предлагавшийся радикально 
настроенными членами обкома бойкот вряд ли мог 
принести успех, поскольку делалась ставка на уз-
кую базу бедноты при том, что считавшийся серед-
няком якут имел 10–11 голов скота, тогда как в не-
далекой Монголии прожиточный минимум состав-
лял 70 голов. Поэтому пленум обкома РКП(б) обя-
зал всех членов партии и комсомола коллективно 
вступить в «Саха-Омук» и соединить с ним общество 
«Аннях» для усиления партийного влияния. К вес-
не 1925 г. было принято решение о ликвидации «Са-
ха-Омук», поскольку на местах всю работу в фили-
алах вели учителя и комсомольцы, а центральное 
правление общества функционировало только в го-
роде. Обком партии считал, что массовая культра-
бота может быть успешно обеспечена за счет новых 
организаций — ОДВФ (Общество друзей воздушно-
го флота), «Долой неграмотность», книжно-издатель-
ский коллектив «Ленинец», «Ырас Олох» и др. Об-
щество «давно перестало играть роль монопольного 
культуртрегера в улусе, не говоря уже о городе, и его 
работа свелась к устраиванию танцулек для якут-
ских мещанок и мелкобуржуазной молодежи в горо-
де». Обком решил провести массовую кампанию по 
его ликвидации и созданию узкого Общества по изу-
чению края по типу общества «Северная Азия», обе-
спечив смычку с улусными учителями, минуя «Са-
ха-Омук». Но на городском собрании общества за 
ликвидацию проголосовала треть, и обком прекра-
тил дискуссии, приняв «меры к фактической ликви-
дации». На местах функции филиалов передали в из-
бы-читальни, в городах «лучшие культурные и науч-
ные работники» перешли в новое исследовательское 
общество [16, л. 11, 130–142].

Власть подчеркивала, что, в отличие от Запа-
да, культурные и общественные объединения «со-
вершенно отграничены» от «тех, кои преследуют ко-
рыстные цели наживы» и содействуют «заданиям со-
циалистической культуры», объединяя все группы 
людей. Административный контроль и права юриди-
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ческого лица для общественных организаций также 
предполагали подчинение интересам строительства 
социализма и «социального сотрудничества». Одно-
временно требовалось полное подчинение членов 
каждой организации ее уставу в любой деятельно-
сти. Органы НКВД выполняли надзорные функции, 
скрупулезно отслеживая малейшие нюансы устав-
ной документации, проектов и планов, конкретных 
мероприятий на предмет строгого соответствия 
стратегическим и тактическим установкам власти 
[17, с. 10–12].

В феврале 1925 г. руководство добровольны-
ми обществами (их насчитывалось уже 12, а на со-
держание обществ рабочие отчисляли по стране до 
9% заработка) было поручено агитпропагандистско-
му отделу ЦК партии. Тогда же Оргбюро ЦК РКП(б) 
предложило МОПР (Международная организация 
помощи борцам революции) прекратить «массовую 
вербовку в него членов», перейти на добровольное и 
индивидуальное участие в этой организации. Всякие 
массовые кампании разрешалось проводить лишь с 
санкции ЦК РКП(б). Создавались выборные ЦК и со-
ответствующие органы МОПР на всех уровнях адми-
нистративно-территориального устройства, на ме-
стах основу общества должны были составить низо-
вые ячейки на предприятиях, в учреждениях и т. п. 
Средства МОПР должен был получать от членских 
взносов не чаще двух раз в год и всевозможных ме-
роприятий — спектаклей, кино, продажи литературы 
и т. п. Запрещалось вычитать взносы из жалованья, 
проводить денежные сборы и пожертвования среди 
рабочих и крестьян.

Одновременно были признаны обременитель-
ность для бюджета и параллелизм в функциониро-
вании непомерно выросшего числа других обще-
ственных организаций: это были ОДВФ и Доброхим 
(Добровольное общество друзей химической обо-
роны и промышленности), общество «Безбожник» и 
«Помощь пролетарскому студенчеству», «Междуна-
родный красный стадион», общество Красного кре-
ста и Красного полумесяца, общество «Друг детей», 
Ассоциация натуралистов, Общество друзей кине-
матографии, Союз эсперантистов и т. д. В итоге мно-
гие из них были сокращены путем объединения род-
ственных по видам и направлениям работы. Пар-
торганизациям поручалось предотвращать акции по 
коллективному «добровольному» вступлению в мас-
совые организации и не подменять их, особую осто-
рожность проявлять в деревне, не вовлекать одних и 
тех же лиц в несколько разных обществ. Максималь-
ный взнос во всех обществах не должен был превы-
шать 0,5–1 рубль [18, л. 156, 174]. НКВД при участии 
Агитпропотдела ЦК партии регламентировал поря-
док распространения значков, талонов, марок, про-
изведений печати и пр., был разработан примерный 
устав добровольных шефских обществ. Среди ти-
пичных недостатков массового добровольного дви-
жения власть признавала сохранение практики кол-
лективного вступления, отсутствие работы в низо-
вых ячейках и выборности руководящих органов и 

лиц, а также отчетности, подмену самодеятельности 
рядовых аппаратными работниками.

Тем не менее они стали одним из важных соци-
альных лифтов для «простых» людей и подспорьем 
для партии. Выдвиженцы проходили в обществен-
ных организациях ускоренный политический лик-
без. Слабость национальных парторганизаций за-
частую превращала комсомольцев в невольных ли-
деров политической и социальной жизни в деревне. 
Меры стимулирования активности были стандарт-
ными: ударные кампании и смотры на лучшие ячей-
ки, премии для коллективов и моральные поощре-
ния, газетная и настенная пропаганда и агитация, са-
модеятельность, исключение из организации и ли-
шение участия в коллективных мероприятиях, об-
щественное осуждение пассивности и индивидуа-
лизма. Но многие вступали в комсомол, чтобы об-
легчить поступление на учебу или получение рабо-
ты. Проверяющие из ЦК партии признавали: МОПР, 
ОДВФ, Доброхим и ОДН (общество «Долой неграмот-
ность») создаются по инициативе сверху под извест-
ным нажимом [23]. Для популяризации этих органи-
заций активно привлекалась художественная интел-
лигенция. В 1925 г. была издана стихотворная агит-
повесть Н. Н. Дебогори-Мокриевич «Что сказывал 
Клим про Доброхим», в 1927 г. вышла поэма В. Ма-
яковского «Летающие пролетарии». Режиссер Я. По-
сельский создал трилогию короткометражных коме-
дий о деде Пахоме, посвященную общественным но-
вациям: «Как Пахом, понюхав дым, записался в До-
брохим», «Как мужик Пахом в столице в небеса ле-
тал на птице», «Как Пахом в селе Несмелом занимал-
ся летным делом».

Общественные организации призывались всюду 
«проникать своими щупальцами», переплетались и 
как бы поддерживали друг друга, включаясь в режи-
ме чрезвычайности в очередную «ударную» сверхза-
дачу [19, с. 5]. Даже пионеры в этой системе — «тот 
инструмент, то орудие, та пушка, тот пулемет или та 
тихая сапа, которые подрывают устои старого бы-
та…» [14, с. 5, 6, 13, 16]. Каждая структура была по-
средником между властью и массами, обеспечивала 
их консолидацию на выполнение установок ВКП(б). 
Как подметил в Якутии ответсекретарь ЦК партии 
С. А. Бергавинов (1925 г.), «среди организации об-
щественных работников и национальной интел-
лигенции по любому вопросу не услышишь ЯЦИК 
или Совнаркома, а всюду обком, обком, обком» [20, 
л. 186]. Но именно эти организации на основе про-
паганды, вовлечения людей в общественно-полез-
ную деятельность как приоритетную формирова-
ли у рядовых граждан убежденность в превосход-
стве советского строя, невиданных ранее возмож-
ностях самореализации, даже если она происходила 
под контролем и в рамках, установленных властью. 
Они стали также одним из инструментов стандар-
тизации социального пространства и сепарации тех, 
кто не вписывался в них. Остракизм, формальный 
и неформальный социальный прессинг направлял-
ся на выпадавших из общего строя дисциплиниро-
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ванных тружеников. Всеукраинский совет профсо-
юзов, к примеру, в начале 1930-х гг. провел компа-
нию «Прогульщика превратить в ударника». На По-
дольском механическом заводе создали 34 товари-
щеских суда и призвали на них 235 чел., «цеховые за-
слоны» выявляли «летунов» и нарушителей [21, c. 95]. 
Включение представителей разных народов в ряды 
авангарда социалистического строительства проис-
ходило при этом неравномерно: в Якутии на Алдане 
из 11 684 рабочих в 1932 г. якуты составляли 350 чел., 
из них квалифицированными были 30–40. Работав-
шие в основном на подсобных работах, националь-
ные пролетарии плохо закреплялись, а специальная 
вербовка по решению обкома партии проходила вя-
ло [22, с. 689], что отражалось и на качестве обще-
ственных структур.

На среднем предприятии с 1 тыс. рабочих было 
от 60 до 68 организаций и должностей, рабочий день 
активиста составлял 14–15 часов, некоторые по пять 
дней не ходили домой, их настигали «физическое из-
нашивание, нервная напряженность» и пр., но массы 
оставались вне этих структур. В мае 1925 г. ЦК пар-
тии установил примерный перечень основных со-
браний и заседаний в организациях и обществах, их 
продолжительность и число поручений на одного ра-
ботника [24, л. 19–23, 73–74]. На объединенной кон-
ференции профсоюзов Кзыл-Ординского, Актюбин-
ского, Адаевского округов и Кара-Калпакской обла-
сти в 1928 г. отмечалось: «…В настоящее время каж-
дый рабочий и служащий является участником це-
лого ряда организаций… требующих от него чрезвы-
чайно частых посещений различных заседаний, со-
браний, совещаний, часто не оставляющих… време-
ни для практической работы и работы по самообра-
зованию и т. д.». Из-за недостатка работников деле-
гаты выступили за объединение технических аппа-
ратов, чтобы сократить расходы и рационально ор-
ганизовать дело в малочисленных профсоюзах [25, 
л. 66–71]. Еще одну проблему составлял языковой 
барьер. В республиках на собраниях вводилось чте-
ние на двух языках. Моноэтничные форумы практи-
ковались лишь как информационные.

Объединение рабочих в профсоюзы позволяло 
консолидировать маргинализированные группы лю-
дей, вброшенных в абсолютно новые для них про-
изводственные системы, обеспечить их управляе-
мость, организованную профподготовку и адапта-
цию в качественно иных социально-бытовых усло-
виях. Формировались стимулы к закреплению чело-
века на производстве, усиливалась его зависимость 
не только от показателей труда, но и от расположе-
ния профбюрократии. Идейная лояльность и произ-
водственная дисциплина стали важнейшими усло-
виями повседневного благополучия и даже личной 
безопасности. Но при сохранении языкового барье-
ра между активом и массой демократические про-
цедуры часто были формальностью, среди активи-
стов встречались групповое пьянство, склоки, хули-
ганство, безответственность. Тем не менее растущая 
индустриальная культура, новые социальные стиму-

лы и критерии постепенно укрепляли и расширяли 
влияние.

Неоднородность исходных условий и динамики 
преобразований в разных этнокультурных регионах 
СССР обусловила разные темпы и формы «привив-
ки» новых социальных институтов. Наиболее жизне-
способными в силу привязки к непосредственному 
производству и массовости были профсоюзы. Имен-
но на них возлагались все большие социально-куль-
турные функции, регулирование отношений с дру-
гими общественными организациями, решение про-
изводственных задач через различные формы соци-
ального контроля и поощрения и т. д. Разнообразие 
общественных сетей и их масштабы служили реа-
лизации коллективных и индивидуальных граждан-
ских и культурных потребностей людей. В то же вре-
мя они играли важную роль в контроле производ-
ственной дисциплины, статусной иерархии. Выдви-
женцы-националы стремились не возвращаться в 
родные деревни и аулы. Любой степняк знает, — за-
мечал Голощекин, — кто такой глава предсовета, на-
чальник милиции и т. д., но редко — что такое проф-
союз; характерно «рассмотрение комсомола как ор-
ганизации, которая дает хорошие посты и хорошее 
жалованье» [26, л. 10–12]. Националы увлекались 
темпами «этнизации» без связи с интересами движе-
ния и практическим положением вещей, когда про-
фсоюзы на 80% пока состоят из «европейцев», кото-
рых тоже надо «обслуживать». В 1929 г. признава-
лось: «имеется не естественный рост профактива, а 
„искусственная прививка“» [27, л. 19, 26, 23; 28, с. 51–
53]. Доминирование властных рычагов регулирова-
ния неформальной сферы жизни обусловило слож-
ный симбиоз нормированной общественной актив-
ности и лояльности и пассивного отношения к ре-
шению проблем организации труда, быта, досуга, ох-
раны окружающей среды и здоровья и т. д. Внутри-
этнические параметры социальности оставались не-
отъемлемой частью самоидентификации.

Постановление ЦИК и СНК СССР 6 января 1930 г. 
«О порядке учреждения и ликвидации всесоюзных 
обществ и союзов, не преследующих цели извлече-
ния прибыли», подвело черту под периодом отно-
сительной самостоятельности и самодеятельности 
граждан. «Положение о добровольных обществах и 
союзах» ВЦИК и СНК РСФСР регламентировало ус-
ловия и средства привлечения этих организаций «к 
активному участию в социалистическом строитель-
стве». Так усиливалось огосударствление социокуль-
турной сферы. Устройство массовых организаций по 
административно-территориальному принципу, ин-
тернациональных по составу и престижных в но-
вой социальной иерархии, было важным инструмен-
том дополнения этнокультурных стандартов поведе-
ния и социальной мобильности новыми. Межэтни-
ческие коммуникации, опыт которых был у граждан 
СССР многопоколенным и выработал способность 
уживаться и адаптироваться в разных условиях, при-
растали новыми практиками. Власть и ее представи-
тели опирались на традиционные приоритеты массо-
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вого сознания. Они переплетались с внедрявшейся 
новой системой ценностей, трудовой мотивации, со-
циальных установок, адекватных требованиям идео-
логии и политико-правовой практики. Многие обще-
ственные организации сыграли немаловажную роль 
в физической и военной подготовке молодежи, что 
имело серьезное значение накануне Великой Отече-
ственной войны. 

Пример общественных организаций показывает, 
как советское совмещалось с этническим и стано-
вилось национальным в гражданском смысле. Про-
исходило пересечение и наложение разных куль-
турных, психологических, поведенческих, бытовых 
практик. Этнокультурные традиции социальных вза-
имосвязей и иерархий нередко вполне успешно впи-
сывались в советскую систему или успешно обхо-
дили ее, сохраняя за собой закрепленные многове-
ковым опытом функции и общественную ценность. 
Это подтверждает неоднородность советского опы-
та, динамизм складывания и функционирования со-
ветскости, как и памяти о ней. Сверхцентрализация 
и единство идеологии не мешали, а укрепляли воз-
можности для многообразных адаптивных способов 
общегражданской самоидентификации. В то же вре-
мя вряд ли можно признать всеохватным так назы-
ваемое двоемыслие из-за того, что идеал социализ-
ма и действительность не совпадали [29, p. 266–267]. 
Такое совпадение невозможно в любой политиче-
ской системе. Необходимо признать факт негомоген-
ности и сложности советского общества в его соци-
ально-культурной динамике, симбиоз нормирован-
ной общественной активности и лояльности и пас-
сивного отношения к решению проблем организа-
ции труда, быта, досуга, охраны окружающей среды 
и здоровья и т. д. В рамках советской этносоциаль-
ной политики, которая поощряла сохранение наци-
ональной самобытности и ставила задачу воспита-
ния чувства солидарности в советском народе, в на-
циональное общественное сознание были вмонтиро-
ваны ключевые идентификации нового социального 
порядка, подразумевавшие и прогресс этнокультуры. 
Улучшение средств коммуникации, социальная мо-
бильность населения укрепляли общегражданское 
единство народов СССР.

Являясь отдельной общностью со своей государ-
ственностью, народы СССР были неотъемлемой ча-
стью общесоветской культурно-политической общ-
ности. Комплиментарность и сложный опыт много-
векового взаимодействия, сотрудничества и сожи-

тельства закономерно обеспечивали приоритетное 
место гражданской идентичности. Совместные труд 
и творчество, профессиональные занятия и увлече-
ния, взаимный обмен уникальным социально-хозяй-
ственным и культурным опытом, скрепленные суро-
выми испытаниями дружба и товарищество, любовь 
и семья, единственная и неотъемлемая от граждан-
ского понимания и этнического самосознания Роди-
на служили мощным основанием объединяющего 
всех патриотизма. Москва была единственной сто-
лицей всех народов, СССР не мог восприниматься 
как навязанная извне территория согражданства, 
малая родина в индивидуальном и групповом со-
знании не отрывалась от единого государства. Идеи 
большевиков, прежде всего о социальной справед-
ливости и социализме, находили достаточную под-
держку среди всех народов, а их ставка на актив-
ность масс превращала последние в непосредствен-
ных участников социалистического строительства, 
как бы реальность процесса ни расходилась с за-
мыслом. Система массовых организаций имела ко-
лоссальное значение для формирования советской 
идентичности народов СССР и их скрепления в еди-
ное сложносоставное целое, включения националь-
ных масс в социально активные формы обществен-
ной жизни, обретения общего коммуникативного, 
производственного, культурного опыта, в том чис-
ле взаимодействия, обмена и сотрудничества. Не-
опровержимым доказательством такой целостности 
является подвиг многонационального советского на-
рода, победившего фашизм и нацизм в ходе Великой 
Отечественной войны.

D. A. Amanzholova
«to get into every public crack…» National politics, public 
organizations and the formation of Soviet identity. The 1920s 

and 1930s

Abstract. The ambivalent role of public organizations, which 
were part of Soviet national policy and an instrument of civ-
ic consolidation of society, is shown. National equality and the 
democratic foundations of public organizations were supposed 
to ensure the formation of new identity parameters, social sol-
idarity and the activity of representatives of all peoples. The 
system of mass organizations was of great importance for the 
formation of the Soviet identity of the peoples of the USSR 
and their consolidation into a single composite whole, the in-
clusion of national masses in socially active forms of public 
life. Keywords: sovietism, national politics, public organiza-
tions, civic consolidation.
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Аннотация. В статье анализируются события Второй мировой войны в исторической памяти Уз-
бекистана в суверенный период. Показано, что после обретения независимости в Узбекистане на-
чался процесс строительства национального государства, что привело к переоценке отдельных 
событий советской эпохи. Характеризуются основные факторы, влияющие на поддержание исто-
рической памяти о Второй мировой войне в Узбекистане; рассматривается процесс мемориализа-
ции исторической памяти о Второй Мировой войне в городском пространстве Узбекистана; при-
водится анализ событий Второй мировой войны в узбекской учебной литературе, а также вклад 
Узбекской ССР в обеспечение победы. Доказано, что в узбекской версии Второй мировой войны 
сжато рассматриваются события на фронтах и большое внимание уделяется роли и значению уз-
бекского тыла для победы над нацистской Германией. Ключевые слова: Узбекистан, истори-
ческая память, Вторая Мировая война, мемориализация, учебная литература, идентичность.

В1 последние три десятилетия в постсоветской Цен-
тральной Азии активно пересматривается советское 
прошлое, выделяются значимые события, выстраи-
вается собственное (национальное) видение собы-
тий прошлого. Особое место для всех народов, вхо-
дивших в состав Советского Союза, занимают собы-
тия Великой Отечественной войны. В результате об-
щемировой победы над фашизмом во Второй ми-
ровой войне изменилась система международных 
отношений, произошло окончательное оформление 
капиталистического и социалистического блоков.

Великая Отечественная война является предме-
том не только научного исследования, но и общест-
венно-политического, медийного обсуждения как в 
России, так и в бывших советских республиках. Если 
в СССР существовала единая официальная версия 
истории Второй мировой и Великой Отечественной 

1 Научный руководитель — канд. ист. наук, доцент 
Ю. Н. Цыряпкина.

войны, которая была представлена на разных сту-
пенях образования: в начальной школе («Рассказы 
по истории СССР»), в системе общеобразовательных 
школ и высших учебных заведений («История СССР», 
«История КПСС») [1], то после 1991 г. в суверенных ре-
спубликах формируются собственные исторические 
школы, которые с новых позиций осмысливают и ин-
терпретируют советский военный период. Таким об-
разом, переломным моментом в функционировании 
исторической памяти о Второй мировой и Великой 
Отечественной войне стал распад СССР и последо-
вавший за ним период становления независимых го-
сударств.

Историография изучаемого вопроса подразделя-
ется на несколько направлений. Во-первых, это ста-
тьи, в которых рассматриваются различные аспек-
ты функционирования исторической памяти о Вто-
рой мировой войне в Республике Узбекистан. Напри-
мер, в статьях казахстанского историка А. А. Галие-
ва представлена проблема сохранения исторической 
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памяти в Центральной Азии в целом [2] и о Великой 
Отечественной войне в частности [3]. В статьях рос-
сийского историка Ю. Н. Цыряпкиной рассматрива-
ется рефлексия населением Узбекистана своей жиз-
ни в советский период [4], в том числе в отдельных 
эпизодах затронут вопрос исторической памяти о 
Великой Отечественной войне [5]. Эта проблематика 
находится в фокусе внимания узбекистанских исто-
риков. В частности, в статье О. П. Кобзевой поднима-
ются вопросы преподавания истории Великой Отече-
ственной войны в Узбекистане [6]; в статье Д. М. Ино-
ятова представлен опыт Узбекистана в сохранении 
исторической памяти в социокультурном простран-
стве страны [7]; в статье С. А. Асановой анализиру-
ется интерпретация имперского и советского пери-
одов национальной истории Узбекистана в школь-
ных учебниках истории, а также образа России в них 
[8]. Во-вторых, это статьи (З. Р. Ишанхождаевой [9], 
М. А. Рахимова [10], М. Ш. Умарова [11], Ф. Г. Кулу-
евой [12], Х. Б. Бабаджанова [13]), посвященные рас-
смотрению вклада Узбекской ССР и роли тыла в обе-
спечение победы во Второй мировой войне. В целом 
историография по данной теме представлена широ-
ким корпусом литературы с освещением различных 
аспектов рассматриваемой проблематики.

Актуальность настоящей работы состоит в том, 
что в ней рассматривается проблема сохранения 
исторической памяти в суверенном Узбекистане с 
российской стороны. Целью статьи является анализ 
событий Второй мировой войны в исторической па-
мяти суверенного Узбекистана.

Можно выделить два компонента в историче-
ской памяти о Второй мировой войне: во-первых, 
мемориализации событий войны в городском про-
странстве, во-вторых, освещение событий Второй 
мировой войны в узбекской учебной литературе. 
Необходимо отметить, что термин «Великая Отече-
ственная война» в узбекской учебной литературе не 
употребляется, вместо этого участие народов Узбе-
кистана вписывается в контекст Второй мировой во-
йны. Несмотря на то, что Вторая мировая война на-
чалась в 1939 г., а Великая Отечественная — в 1941 г., 
данный период хронологически обозначается «1941–
1945 гг.» [14]. Таким образом, в современной узбек-
ской историографии и учебной литературе сформи-
ровался консенсус по определению места и роли Уз-
бекистана во Второй мировой войне.

При рассмотрении исторической памяти о Вто-
рой мировой войне в Узбекистане необходимо учи-
тывать несколько факторов. Во-первых, на террито-
рии Узбекистана, в отличие от стран Восточной Ев-
ропы, боевые действия не велись. Это создает опре-
деленные трудности в поддержании исторической 
памяти о военных действиях Второй мировой войны. 
Мемориальная репрезентация прошлого, которая 
существует, например, в Республике Беларусь (ме-
мориальные комплексы «Хатынь» и «Брестская кре-
пость-герой»), в России (мемориальный комплекс 
«Героям Сталинградской битвы»), служит элементом 
национальной идентичности и передачи памяти о 

прошлом последующим поколениям. Историческая 
память о Второй мировой войне в Узбекистане под-
держивается благодаря мемориализации памяти по-
гибших узбекистанцев и вкладе Узбекской ССР в об-
щесоюзную победу в войне.

Во-вторых, функционирование исторической па-
мяти о Второй мировой войне коррелирует с раз-
витием российско-узбекских отношений. В суверен-
ном Узбекистане День Победы является одним из го-
сударственных праздников, однако во время прези-
дентства И. А. Каримова (1991–2016 гг.) его название 
в 1999 г. было заменено на «День памяти и почести» 
[15]. В 1990-е гг. И. А. Каримов выстраивал курс, мак-
симально независимый от России и советского на-
следия, и изменение названия праздника стало од-
ним из элементов его политики памяти.

В 2023 г. на 78-ю годовщину победы в войне по-
сольство РФ в Узбекистане и Русский дом в Ташкен-
те проводили акцию по раздаче георгиевских лен-
точек, однако «этот символ не у всех узбекистанцев 
вызывает понимание — многие считают, что он от-
носится ко Дню Победы, а не ко Дню памяти и по-
честей, и в стране следует носить только ленточки в 
цветах национального флага» [16]. На параде 9 мая 
2023 г. Президент Ш. М. Мирзиёев заменил георги-
евскую ленточку символами национального флага.

В-третьих, необходимо учитывать половозраст-
ную структуру населения Республики Узбекистан. 
Историческая память о Второй мировой войне в об-
щественном сознании Узбекистана занимает мень-
шее место, чем среди жителей России, Украины, Бе-
ларуси, Молдовы и стран Балтии. 

Доля людей старше 75 лет (рожденных до 1950 г.) 
в Узбекистане значительно меньше, чем людей мо-
лодого возраста. Именно к этой возрастной группе 
относятся ветераны и инвалиды войны, работники 
тыла, дети, рожденные в военные и первые послево-
енные годы, у которых жива память о войне. В под-
держании исторической памяти большую роль игра-
ет тот факт, что общество центральноазиатских ре-
спубликах очень «молодое». На 1 января 2022 г. в Уз-
бекистане численность лиц в возрасте до 30 лет со-
ставляет 19,6 млн чел. (55,6%) при населении 35 млн 
чел. При этом на 2023 г. в Узбекистане проживает 
174 участника войны [17]. Для сравнения: в России 
численность лиц от 15 до 29 лет составляет 24,3 млн 
чел. (16,5%) при населении 145 млн чел. и проживает 
1,2 млн ветеранов [18].

Первым элементом в функционировании исто-
рической памяти о Второй мировой войне в суве-
ренном Узбекистане является мемориализация про-
шлого в городском пространстве. После окончания 
войны возникла необходимость в сохранении и ме-
мориализации исторической памяти о тех событиях, 
которые стали частью коллективного сознания со-
ветского общества. Мемориализация исторической 
памяти включает в себя создание памятников, ме-
мориальных комплексов, символики и обрядов, ко-
торые служат напоминанием о прошлом и форми-
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руют идентичность общества. Этот процесс начался 
еще в советский период во время войны.

В послевоенный период с целью увековечива-
ния памяти о жертвах и героях войны в Узбекиста-
не начали активно возводить памятники и мемори-
алы. Эти объекты не только служили местами памя-
ти, но и формировали новые общественные ценно-
сти, связанные с патриотизмом, уважением к подви-
гам предков и осознанием исторической ответствен-
ности за их сохранение. Так, в годы войны в Таш-
кенте было организовано кладбище для умерших в 
ташкентских эвакуированных госпиталях. В начале 
1970-х гг. руководство Узбекской ССР приняло ре-
шение о сооружении на территории военного клад-
бища мемориального комплекса «Братские моги-
лы». В 1967 г. был установлен обелиск солдатам-ан-
гренцам в г. Ангрен. В 1975 г. в честь 30-летия по-
беды в Великой Отечественной войне в Узбекской 
ССР были открыты памятник советским солдатам в 
г. Тинчлик (ранее Хамза) Ферганской области, мемо-
риальный комплекс «Могила неизвестного солдата» 
и Вечный огонь в Ташкенте. В 1981 г. открыт памят-
ник Герою Советского Союза генералу Сабиру Рахи-
мову в Ташкенте. В 1982 г. в Ташкенте были открыты 
монумент Дружбы Народов, памятник семье кузне-
ца Шаахмеда Шамахмудова.

Однако после распада СССР Узбекистан встал 
на путь строительства национального государства, 
и, как следствие, возникла потребность в дистанци-
ровании от советского прошлого, что выражается в 
процессе десоветизации/декоммунизации. Процесс 
десоветизации имеет различные формы: это заявле-
ния официальных политических деятелей, содержа-
щие критику советской власти и проводимых ею ме-
роприятий, переименование улиц, городов, промыш-
ленных предприятий, демонтаж памятников, изме-
нение содержания образовательных программ и т. д. 
Не стала исключением и мемориальная память о Ве-
ликой Отечественной войне.

Важно отметить, что мемориализация памя-
ти о войне в Узбекистане в период президентства 
И. А. Каримова противоречива. С одной стороны, на-
чиная с 2000-х гг. в Узбекистане наблюдается тен-
денция демонтажа советских памятников по при-
чине их физической ветхости и разрушения. Так, в 
2003 г. был демонтирован мемориал погибшим сол-
датам в Фергане. В 2009 г. был демонтирован памят-
ник советскому солдату «Защитник Родины» в Парке 
боевой славы в Ташкенте. На его месте был открыт 
монумент «Клятва Родине». В марте 2015 г. в Ан-
грене был демонтирован памятник героям Великой 
Оте чественной войны. Как заявил МИД Узбекиста-
на, «подобные памятники не увековечивают память 
народов, победивших фашизм, а всего лишь являют-
ся символом советской эпохи» [19]. С другой сторо-
ны, в 1995 г. по инициативе президента И. А. Кари-
мова к 50-летию Победы в республике была издана 
36-томная «Книга памяти» («Хотира китоби»), в ко-
торой увековечены имена всех павших узбекистан-
цев. В 1999 г. мемориальный комплекс «Могила не-

известного солдата» был переименован в площадь 
Памяти и почестей и реконструирован. В централь-
ной части комплекса была установлена скульптура 
«Скорбящая мать». С 2014 г. в Узбекистане ежегодно 
проводится шествие «Бессмертного полка».

Важное место занимают чествование ветеранов, 
государственная социальная поддержка участников 
войны. Об этом ярко свидетельствуют указы прези-
дента Узбекистана И. А. Каримова «О мерах по даль-
нейшему усилению социальной поддержки ветера-
нов войны и трудового фронта 1941–1945 годов» от 
13 октября 2014 г., «О поощрении участников вой-
ны 1941–1945 годов» от 6 марта 2015 г., «О награжде-
нии памятной юбилейной медалью «Иккинчи жаҳон 
урушидаги ғалабанинг 70 йиллиги» («70-летие Побе-
ды во Второй мировой войне». — Д. Б.) граждан Рес-
публики Узбекистан — ветеранов войны и трудово-
го фронта 1941–1945 годов» от 19 февраля 2015 г. 
[7, с. 173–174].

Таким образом, президенту И. А. Каримову, с од-
ной стороны, было важно дистанцироваться от со-
ветской модели репрезентации событий Второй ми-
ровой войны в городском пространстве путем де-
монтажа советских памятников. С другой стороны, 
при нем создавалась собственная модель репрезен-
тации, отвечающая «Идеологии национальной неза-
висимости». Как сказал сам И. А. Каримов 9 мая 
2015 г., «пройдут годы, столетия, но в памяти нашего 
народа, многое повидавшего на своем веку и никог-
да не склонявшего голову перед врагом, навечно со-
хранятся светлые имена самоотверженных сынов и 
дочерей, не пожалевших своей жизни во имя свобо-
ды Родины, мирной и спокойной жизни» [20].

С приходом к власти президента Ш. М. Мирзиёе-
ва в 2016 г. политика памяти в отношении мемориа-
лизации событий Второй мировой войны претерпела 
изменения. С одной стороны, Ш. М. Мирзиё ев про-
должает подчеркивать важность сохранения истори-
ческой памяти о Второй мировой войне. Так, в 2020 г. 
в честь 75-летней годовщины победы над фашизмом 
были возведены монументы «Ода стойкости», «Веч-
ный подвиг», инсталляция «Скорбь и печаль» и ме-
мориальный комплекс «Парк Победы» в Ташкенте 
[21]. 9 мая 2022 г. Президент Ш. М. Мирзиё ев посе-
тил парк Победы и отметил, что «в такие моменты 
мы вспоминаем о наших героических предках и пре-
клоняемся перед их мужеством. Их многогранный 
жизненный путь, посвященный делу мира и свободы, 
является великим и не подвластным времени насле-
дием для будущих поколений» [22]. Эти мероприя-
тия должны показать преемственность с «Идеоло-
гией национальной независимости» И. А. Каримова.

В то же время в проведении исторической поли-
тики президент Ш. М. Мирзиёев выбрал стратегию 
дистанцирования от наиболее одиозных решений 
И. А. Каримова. Важно отметить судьбу двух памят-
ников — семье кузнеца Шаахмеда Шамахмудова и 
Герою Советского Союза генералу Сабиру Рахимову.

Одним из ярких эпизодов о событиях Второй ми-
ровой войны в учебнике «Рассказы по истории» для 
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учащихся 5 класса под редакцией У. Джураева явля-
ется история усыновления 15 детей-сирот разных на-
циональностей семьей кузнеца Ш. Шамахмудова и 
Б. Ахмедовой [23, с. 146]. Эта история стала симво-
лом подвигов узбекского народов в тылу еще в со-
ветский период: так, в 1962 г. вышел фильм «Ты не 
сирота» режиссера Шухрата Аббасова, а в 1982 г. в 
Ташкенте был установлен монумент «Дружба наро-
дов», памятник семье Шамахмудовых. Как отмечал 
казахстанский историк А. А. Галиев, памятник семье 
Шамахмудовых должен был «отражать роль Узбеки-
стана как трудового фронта, на котором ковалась по-
беда» [3, с. 197]. Эта история должна являться при-
мером «проявления толерантности и душевной ще-
дрости узбекского народа» [23, с. 146]. Однако в ночь 
на 12 апреля 2008 г. памятник был демонтирован и 
перенесен на окраину города. В период президент-
ства Ш. М. Мирзиёева в 2017 г. памятник был перене-
сен в Парк дружбы (бывший парк Бабура), а в 2018 г. 
возвращен на свое первоначальное место — площадь 
перед дворцом «Истиклол» (бывший Дворец дружбы 
народов) [24].

Подобная история — у памятника генералу Са-
биру Рахимову, который в январе 2011 г. был пере-
несен из центра Чиланзарского района Ташкента в 
парк Гафура Гуляма. Однако в 2018 г. на совеща-
нии в Наманганской области при участии президен-
та Ш. М. Мирзиёева было принято решение о «вос-
становлении исторической справедливости» и воз-
вращении памятника Сабиру Рахимову на историче-
ском месте [25].

Таким образом, несмотря на определенные раз-
личия в восприятии памяти о Второй мировой войне 
при И. А. Каримове и Ш. М. Мирзиёеве, День памя-
ти и почестей в Узбекистане является государствен-
ным праздником, и, как отмечает историк О. П. Коб-
зева, «узбекистанские и российские историки имеют 
абсолютно схожие трактовки событий Великой Оте-
чественной и Второй мировой войны» [6, с. 510].

Историческая памяти о Второй мировой войне в 
суверенном Узбекистане транслируется через учеб-
ную литературу. Образование, в особенности препо-
давание социально-гуманитарных дисциплин, вы-
ступает инструментом легитимации и конструиро-
вания национальной идентичности, трактовки исто-
рических событий, коллективного видения прошло-
го страны и основных векторов будущего. Как писал 
французский историк Марк Ферро, «история в том 
виде, как ее рассказывают детям, да и взрослым, по-
зволяет одновременно узнать и то, что общество ду-
мает о себе, и то, как изменяется его положение с те-
чением времени» [26, с. 9].

Структура материалов о событиях Второй ми-
ровой войны в учебной литературе представлена в 
традиционном формате, т. е. рассматриваются собы-
тия военной истории, вклад тыла в обеспечение по-
беды и повседневная жизнь населения в годы вой-
ны. В параграфе о предпосылках и причинах Вто-
рой мировой войны особое место занимает матери-
ал о договоре о ненападении между Германией и 

СССР и секретных протоколах к нему, которые вы-
ступают причиной поляризации как в российском 
обществе, так и в постсоветских странах. В узбек-
ской учебной литературе заключение пакта Моло-
това—Риббентропа оценивается как «совпадение ин-
тересов Германии и СССР после Мюнхенского согла-
шения» [27, с. 78].

В российских и узбекских учебных программах 
различаются подходы к рассмотрению военных дей-
ствий в рамках Восточноевропейского фронта. Если 
в России в рамках дисциплины «Всеобщая история» 
школьники изучают боевые действия на Западноев-
ропейском, Североафриканском, Тихоокеанском те-
атрах военных действий, дипломатию в годы войны, 
итоги и последствия войны, а боевые действия Вели-
кой Отечественной войны рассматриваются в рам-
ках курса «Истории России», то в Узбекистане в рам-
ках предмета «Всеобщая история» школьники изу-
чают то же самое, что и российские, однако боевые 
действия на восточноевропейском фронте вписаны 
в контекст «Всеобщей истории».

В узбекской учебной литературе концентриро-
ванно и сжато освещается история Второй миро-
вой войны. В учебнике по всемирной истории для 
10 класса под редакцией Шухрата Эргашева содер-
жится один параграф — «Предпосылки и послед-
ствия Второй мировой войны», включающий инфор-
мацию о Мюнхенском соглашении, начале Второй 
мировой войны, вторжении Германии в СССР, созда-
нии антигитлеровской коалиции, ходе военных дей-
ствий на Восточноевропейском, Тихоокеанском и 
Североафриканском фронтах, капитуляции Герма-
нии и Японии, окончании и последствиях Второй ми-
ровой войны, создании Организации Объединенных 
Наций, работе Нюрнбергского и Токийского судеб-
ных трибуналов [27, с. 77–83]. В узбекской школь-
ной литературе отобраны самые главные факты, ко-
торые позволяют сформировать у учащихся общее 
представление о Второй мировой войне.

В Узбекистане боевые действия на восточноев-
ропейском фронте Второй мировой войны изучают-
ся в рамках «Всемирной истории» в 10 классе. Основ-
ные положения в освещении войны сводятся к сле-
дующему: 1) 22 июня 1941 г. Германия начала насту-
пление на СССР; 2) внезапное начало войны приве-
ло к тому, что значительная часть советской авиации, 
не успев подняться в воздух, была уничтожена на аэ-
родромах, система управления и снабжения армии 
пришла в упадок; 3) в декабре 1941 г. немецкие вой-
ска проиграли сражение на подступах к Москве и по-
терпели первое серьезное поражение, но их наступа-
тельный дух еще не был сломлен; 4) весной и осенью 
1942 г. немецкие войска вышли к реке Волге и Се-
верному Кавказу; 5) в ноябре 1942 г. советские вой-
ска перешли в контрнаступление на подступах к Ста-
линграду; 6) окруженные немецкие войска сдались в 
феврале 1943 г.; 7) в 1944 г. после полного освобожде-
ния территории Советского Союза советские вой ска 
вошли в Восточную Европу; 8) в результате Берлин-
ской операции столица Германии была окружена и 
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взята штурмом. Над рейхстагом был водружен со-
ветский флаг; 9) 8 мая 1945 г. заместитель верховно-
го главнокомандующего Г. К. Жуков от имени Совет-
ского Союза подписал акт о безоговорочной капиту-
ляции Германии. 9 мая было объявлено в СССР Днем 
Победы [27, с. 78–81]. Эта схема является упрощен-
ной и отражает лишь самые ключевые события вой-
ны. Как отмечает историк О. П. Кобзева, это связа-
но с нехваткой часов на изучение данной темы в си-
стеме как школьного, так и высшего образования [6, 
с. 509]. В этой связи многое зависит от учителя, кото-
рый поможет сформировать у учащихся системное и 
разностороннее понимание вой ны.

В узбекской учебной литературе центральным 
сюжетом в освещении Второй мировой войны яв-
ляется сплоченность и патриотизм узбекского наро-
да, который не только защищал Родину, но и тру-
дился в тылу, принимал эвакуированных. В учебнике 
для школьников 5 класса «Рассказы по истории», на-
писанном историком У. Джураевым, одна из 52 тем 
посвящена вкладу Узбекистана в победу. Из текста 
можно почерпнуть сведения о количестве призван-
ных из республики людей, Героев Советского Сою-
за и полных кавалеров Ордена Славы, о промышлен-
ности и сельском хозяйстве, об эвакуации в Узбе-
кистан промышленных предприятий [23, с. 143–147]. 
Но нет данных о том, что сюда были насильственно 
депортированы корейцы Дальнего Востока и крым-
ские татары.

В учебнике для учащихся 10-х классов под ре-
дакцией С. Тиллабоева роли и участию узбекского 
народа в победе в Великой Отечественной войне по-
священо четыре параграфа: «Узбекистан в годы Вто-
рой мировой войны», «Узбекистан в 1941–1945 годы», 
«Героизм и подвиги узбекистанцев на фронте», «На-
ука и культура Узбекистана на службе победы» [14, 
с. 143–169].

Советский тыл в годы Второй мировой войны 
играл огромную роль в победе над нацистской Гер-
манией. С самого начала войны власти СССР при-
няли широкие меры по мобилизации народного хо-
зяйства на нужды обороны. Были созданы специаль-
ные организации, занимающиеся вопросами произ-
водства боеприпасов, вооружения, техники, а так-
же медицинских и продовольственных ресурсов. Все 
отрасли экономики были подчинены целям обороны, 
что позволило Советскому Союзу выдержать огром-
ные потери и сохранить боеспособность армии. Тыл 
обеспечивал фронт боеприпасами, продовольстви-
ем, ресурсами, организовывал эвакуацию населения, 
промышленных предприятий, научных, культурных, 
административных учреждений из зоны боевых дей-
ствий, и поддерживал боеспособность Красной Ар-
мии. Одной из основных задач тыла было обеспече-
ние передвижения войск, техники, продовольствия 
и медицинских ресурсов. Транспортная система 
страны была перестроена на военный лад: созданы 
специальные военно-транспортные корпуса, развер-
нуты широкомасштабные железнодорожные опера-
ции для обеспечения передвижения войск и техники.

В современной узбекской историографии 
(М. М. Абдурахманов [28], Г. Э. Муминова [29], 
Б. Б. Хайназаров [30], З. Р. Ишанходжаева [31]) актив-
но изучается проблема медицинского обслужива-
ния коренного и эвакуированного населения в годы 
Второй мировой войны: создание, организация рабо-
ты, численность госпиталей и эвакогоспиталей; ме-
тоды лечения; вклад ученых-врачей, медиков в ока-
зании медицинской помощи раненым и больным; де-
ятельность эвакуированных медицинских учрежде-
ний; профилактика лечения лихорадки, малярии, чу-
мы; защита материнства и детства. За годы войны в 
Узбекскую ССР было эвакуировано 113 госпиталей; 
предприятия, учреждения, колхозы, а также обыч-
ные граждане взяли над ними шефство, обеспечива-
ли их «продовольствием, пошивочным и перевязоч-
ным материалом, фруктами, овощами, благоустра-
ивали территории госпиталей, помогали в уходе за 
ранеными» [31, с. 208], госпитали были размещены в 
Самарканде, Бухаре, Ташкенте и других крупных го-
родах.

Таким образом, в узбекской учебной литературе 
сформировался консенсус по определению места и 
роли Узбекистана во Второй мировой войне. В пер-
вую очередь подчеркивается важность усилий наро-
дов Узбекской ССР в победе над нацистской Герма-
нией. В учебной литературе делается акцент на изу-
чении эвакуации в Узбекскую ССР населения, про-
мышленных предприятий, раненых, обеспечении 
фронта вооружением, продовольствием, гуманитар-
ной помощью, организации медицинского обеспече-
ния — все это позволило советской армии выдер-
жать испытания войны и одержать победу.

В целом в Узбекистане бережно хранят память о 
победе и вкладе ветеранов в военные действия, ге-
роизме работников тыла, несмотря на то, что при 
президенте И. А. Каримове и президенте Ш. М. Мир-
зиёеве были выбраны разные стратегии в мемори-
ализации исторической памяти о Второй мировой 
войне.

D. A. Bolotnikov
Events of the Second World War in the historical memory 
of sovereign Uzbekistan
Abstract. The article analyzes the events of World War II in the 
historical memory of Uzbekistan during the sovereign period. 
The article shows that after gaining independence, the process 
of building a national state began in Uzbekistan, which led to 
a reassessment of individual events of the Soviet era. The arti-
cle characterizes the main factors influencing the maintenance 
of historical memory of World War II in Uzbekistan; considers 
the process of memorialization of historical memory of World 
War II in the urban space of Uzbekistan; provides an analysis of 
the events of World War II in Uzbek educational literature, as 
well as the contribution of the Uzbek SSR to ensuring victory in 
World War II. It is proven that the Uzbek version of World War II 
briefly examines the events on the fronts and pays much atten-
tion to the role and importance of the Uzbek rear in the victory 
over Nazi Germany. Keywords: Uzbekistan, historical memory, 
World War II, memorialization, educational literature, identity.
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Аннотация. Статья посвящена анализу изменений в музейном ландшафте Республики Казах-
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открыт в 1949 г. как Мемориальный республиканский дом-музей В. В. Куйбышева, а в 2000 г. было 
принято решение о его преобразовании в Музей истории города Кокшетау. В экспозициях пред-
ставлены предметы быта, раскрывающие особенности жизни жителей Кокчетава в прошлом сто-
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В 1990-е1  гг. многие молодые постсоветские государ-
ства столкнулись с проблемой необходимости пре-
образования исторического нарратива. Основны-
ми средствами для модификации взгляда на про-
шлое стали памятники, топонимы, государственные 
праздники, музеи и т. д. [1, c. 102]. Современный му-
зейный ландшафт Казахстана тоже подвергся этим 
изменениям. В годы независимости в республике 
начался новый этап музейного дела. Новый истори-
ческий нарратив оказал существенное влияние на 
тематику экспозиций — в центр переместилась на-
циональная история Республики Казахстан. Многие 
музеи изменили основные направления своей дея-
тельности. Одним из таких музеев стал бывший ре-
спубликанский мемориальный музей В. В. Куйбы-
шева, который в 2000 г. был преобразован в Музей 
истории города Кокшетау.

Цель исследования — выявить особенности ме-
мориализации советского прошлого и современно-
сти на примере музея истории г. Кокшетау. Основ-
ные источники — материалы этнографической экс-

1  Исследование выполнено за счет гранта Российско-
го научного фонда № 23-28-01069, https://rscf.ru/project/ 
23-28-01069.

педиции 2023 г., средства массовой информации, ме-
муары.

Музей расположен в административном центре 
Акмолинской области — г. Кокшетау. В 2024 г. испол-
нилось 200 лет с момента основания города. В 1824 в 
связи с продвижением Российской империи в Казах-
скую степь были учреждены внешние округа Омской 
области — Кокчетавский и Каркаралинский. Кокче-
тавский приказ изначально был основан у подножья 
Кокчетавских (совр. наименование — Кокшетауских) 
гор, но по просьбе султана Губайдуллы Уалиханова 
был перенесен на другое место. Впоследствии, сме-
нив несколько геолокаций, в 1827 г. приказ был раз-
мещен у сопки Букпа, оз. Копа, где и сейчас нахо-
дится город Кокшетау [2, л. 1–2]. С 1868 г. Кокчетав 
стал центром одноименного уезда Акмолинской об-
ласти [3, c. 33]. В советский период с 1944 г. Кокчетав 
являлся административным центром Кокчетавской 
области. В 1993 г. в связи с постановлением о транс-
крибировании на русском языке отдельных топони-
мов Кокчетав был переименован в Кокшетау [4].

Из истории музея. История музея тесно свя-
зана с именем советского революционера и поли-
тического деятеля Валериана Владимировича Куй-
бышева (1888–1935): в этом доме он провел детство, 
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здесь же впоследствии был открыт его мемориаль-
ный музей.

В. В. Куйбышев родился в г. Омске Акмолин-
ской области, а в 1889 г. его отец Владимир Яков-
левич был назначен воинским начальником в уезд-
ный центр Кокчетав той же области. Семье Куйбы-
шевых предоставили дом, построенный в 1880 г. по 
типу городской усадьбы (рис. 1). В доме были сто-
ловая, гостиная и три спальни, за домом распола-
гался сад [5]. Описание дома сохранилось в воспо-
минаниях родной сестры Валериана Владимирови-
ча Елены: «Дом, в котором жила наша семья, был не-
большой, деревянный, одноэтажный, окруженный со 
всех сторон березами, черемухой и ветлами. Весной 
дом утопал в цветущей черемухе, а летом в саду бы-
ло много всевозможных цветов. Цветы выращива-
ла мама. Цветов было так много, что с приближени-

ем зимы в сад устраивалось настоящее паломниче-
ство горожан. Редкая семья не наделялась на зиму 
цветами из нашего сада» [6, c. 8–10]. Семья Куйбы-
шевых проживала в данном доме до 1905 г., дальней-
шая история здания неизвестна, а в годы Великой 
Отечественной войны в доме был организован тыло-
вой госпиталь, затем — штаб эвакуированных госпи-
талей. Впоследствии в 1949 г. в данном здании был 
открыт Мемориальный республиканский дом-музей 
В. В. Куйбышева. Открытие музея связано с измене-
ниями в советской политике памяти.

В первые годы советской власти произошел 
переход от «естественной» мемориализации к «ис-
кусственной», в ходе чего музеи переориентирова-
лись на «новые принципы презентации прошлого че-
рез конструирование его образов и исторической 
памяти в соответствии с социальным заказом» [1, 

Рис. 1. Дом, где жил В. В. Куйбышев, г. Кок-
четав. Первая половина ХХ в. // Бюджет-
ное учреждение культуры Омской области 
«Омский государственный историко-кра-
еведческий музей» [Электронный ре-
сурс]. URL: https://goskatalog.ru/portal/#/
collections?id=25174348 (дата обращения: 
22.03.2024).

Рис. 2. Музей истории города Кокшетау, 2023 г. Фото В. В. Ключаревой.
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c. 104]. В 1930–1940-е гг. увеличилось количество ме-
мориальных музеев, посвященных политическим де-
ятелям, наступила канонизация героев революцион-
ного движения [1, c. 108]. В конце 1940-х гг. для соз-
дания мемориального музея В. В. Куйбышева пред-
седатель Совета министров Казахской ССР Н. Д. Ун-
дасынов пригласил в Кокчетав младшую сестру ре-
волюционера Елену Владимировну (1892–1990). Она 
отыскала дом, в котором провела детство и юность, 
здание отремонтировали. Е. В. Куйбышева самосто-
ятельно занималась сбором экспонатов, многие из 
них, в том числе мебель, были перевезены из крем-
левской квартиры партийного деятеля. 25 января 
1949 г. состоялось торжественное открытие Мемо-
риального республиканского дома-музея В. В. Куй-
бышева. Изначально в фондах музея находилось 250 
экспонатов, со временем их количество значительно 
увеличилось. Е. В. Куйбышева более 30 лет руково-
дила музеем, была награждена званием заслужен-
ного работника культуры Казахской ССР, орденами 
«Знак почета» и Дружбы Народов [7].

Музей истории города Кокшетау на современ-
ном этапе. В идеологической парадигме суверен-
ного Казахстана советское музейно-мемориаль ное 
пространство потеряло свою актуальность. В 2000 г. 
было принято решение о преобразовании Мемори-
ального республиканского дома-музея В. В. Куйбы-
шева в Музей истории города Кокшетау. Музей был 
открыт для посещения в 2004 г. к 180-летию города 
(рис. 2) [8].

В музее есть вводный и пять основных экспо-
зиционных залов. Вводная экспозиция посвящена 
истории возникновения г. Кокшетау, экскурсовод 
рассказывает об основании Кокчетавского прика-
за в 1824 г., который являлся центром Кокчетавско-
го внешнего округа Омской области Западно-Сибир-
ского генерал-губернаторства. В ходе представления 
вводной экспозиции экскурсовод акцентирует вни-
мание на том, что на территории приказа прожива-
ло коренное казахское население, их и переселенцев 
разделяла улица Граничная. Также экскурсовод рас-
сказывает и об истории здания музея, отмечая, что 
в 1889–1905 гг. здесь проживала семья Куйбышевых. 

В экспозициях музея представлены предметы 
быта, раскрывающие особенности жизни жителей 
Кокчетава в прошлом столетии. В первом зале музея 
показан традиционный быт казахского народа. Сре-
ди экспонатов — ковры ручной работы; казахская на-
циональная одежда; деревянные сундуки, украшен-
ные орнаментом; казахские лоскутные одеяла көрпе; 
деревянный сундук для хранения продуктов с рез-
ными декоративными элементами, изготовленный в 
1930-е гг. мастером А. Абулгазиным; старинная по-
суда (блюдо для подачи бешбармака астау, кру-
глое блюдо табақ и др.), которую изготовил в начале 
XX в. мастер по дереву Кауан Танкай [5].

В отдельной комнате музея выставлены пред-
меты мебели и интерьера, рассказывающие о жизни 
городской знати в конце XIX — начале XX в. Среди 
них дубовый буфет, чайный столик из цельного мас-

сива дерева, раритетный английский патефон «His 
Masters Voice». В следующей комнате показан быт 
военного и послевоенного времени. Здесь экспони-
руются фронтовой китель, письма-треугольники во-
енных лет, карточка на продукты, книга казахского 
поэта Ж. Жабаева с поэзией того периода. В экскур-
сии упоминается о вкладе кокчетавцев в победу в 
Великой Отечественной войне: экскурсовод расска-
зывает об эвакуации предприятий и тыловой работе 
жителей региона.

Еще в двух музейных залах показан быт квар-
тиры 50–60-х гг. прошлого столетия. Среди пред-
метов: круглый стол с бархатной скатертью, буфет 
с фарфоровой посудой, ножная швейная машинка 
«Зингер», трюмо с зеркалом, этажерка с книгами и 
др. В 1954 г. в регионе было организовано областное 
радиовещание, радиоаппаратура тех лет находится 
в музейных экспозициях [5]. Также выставлен новый 

Рис. 3. Экспозиция во дворе музея — автомобиль 
«Кадиллак» марки General Motors 1930-го г. выпуска. 

Фото В. В. Ключаревой, 2023 г.

Рис. 4. Памятник «Юный Валериан Куйбышев». 
Фото В. В. Ключаревой, 2023 г.
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и редкий для того периода предмет бытовой техни-
ки — холодильник «ЗИЛ».

Завершается экскурсия во дворе музея, где пред-
ставлен уникальный экспонат — автомобиль «Кадил-
лак» марки General Motors 1930 года выпуска, а так-
же гужевой транспорт (пролетка, зимние сани, из-
готовленные кокчетавскими мастерами в 1951 г.) 
(рис. 3) [5].

Часть экспонатов в музей передали жители 
г. Кокшетау: фотографии, советские талоны на про-
дукты, военные письма-треугольники.

Во дворе музея находится памятник «Юный Ва-
лериан Куйбышев», установленный в 1959 г. (скуль-
птор А. В. Грубе). Куйбышев изображен в форме вос-
питанника Омского кадетского корпуса (рис. 4) [9].

Примечательно, что многие экспонаты музея 
когда-то принадлежали В. В. Куйбышеву и были при-
везены в музей из его кремлевской квартиры. Сре-
ди них — письменный набор, настольные часы, лич-
ная посуда и мебель (дубовый буфет, трельяж, крес-
ло-качалка) и др. «Кадиллак», находящийся в экспо-
зиции под открытым небом, тоже принадлежал со-
ветскому партийному деятелю. В рамках экскурсии 
принадлежность этих экспонатов не всегда раскры-
вается: они репрезентуются как символ эпохи, а не 
жизни отдельного человека.

Имя В. В. Куйбышева неразрывно связано с со-
ветским периодом в истории г. Кокшетау. До 2018 г. 
в городе была улица Куйбышева (в настоящее вре-
мя — ул. М. Сагдиева) [10], до сих пор на этой ули-
це сохранилась остановка наземного транспорта, на-
званная в честь Куйбышева. В 1974 г. к празднова-
нию 150-летнего юбилея города в советском Кокче-
таве на улице К. Маркса (в наст. время — ул. Абая) 
был установлен памятник В. В. Куйбышеву (скуль-
птор — В. Ф. Богатырев). После распада Советского 
Союза в соответствии с новым историческим нарра-
тивом республики и популяризацией национальной 
истории памятник утратил свои функции. В 2012 г. 
его переместили во двор музея истории города. По-

сле пребывания на одной из центральных улиц горо-
да памятник Куйбышеву обрел новую жизнь в му-
зейном пространстве [9].

Таким образом, за время своего существова-
ния музей поменял основное направление деятель-
ности — стал транслировать образ города в истори-
ческой ретроспективе, но в то же время в нем со-
хранились экспозиции, связанные с советским пар-
тийным деятелем В. В. Куйбышевым. С одной сторо-
ны, в музее сохранились классические экспозиции, 
характерные для советского просветительского му-
зея, с другой — репрезентация музейных экспонатов 
в ходе экскурсии отражает современный казахстан-
ский исторический нарратив. В настоящее время 
связь музея с личностью В. В. Куйбышева отражена 
в экскурсиях. Но потребность в трансляции жизне-
деятельности советского партийного деятеля в рам-
ках современного исторического нарратива с каж-
дым годом снижается, поэтому постепенно на пер-
вый план выходит репрезентация истории города и 
региона.

V. V. Klyuchareva
Memorialization of the Soviet past and modernity in the 
Museum of the history of the city of Kokshetau
Abstract. The article is devoted to the analysis of changes in 
the museum landscape of the Republic of Kazakhstan. Using 
the example of the Museum of the history of the city of Kok-
shetau, the influence of the modern historical narrative on the 
technology of memorialization in the museum and exhibition 
space is shown. This museum was opened in 1949 as the Me-
morial Republican House Museum of V. V. Kuibyshev, and in 
2000 it was decided to transform the institution into the Muse-
um of the History of the city of Kokshetau. The expositions fea-
ture household items that reveal the peculiarities of the life of 
the inhabitants of Kokchetav in the last century. Main sources: 
materials of the ethnographic expedition of 2023, mass media, 
memoirs. Keywords: memorialization, museums, the Republic 
of Kazakhstan, the city of Kokshetau, the museum of the histo-
ry of the city of Kokshetau.

Источники и литература
1. Мазур Л. Н. Мемориальные музеи политических де-

ятелей в пространстве исторической памяти совре-
менной России // Диалог со временем. 2019. Вып. 66. 
С. 100–119.

2. Исторический архив Омской области (ГИАОО). 
Ф. 366. Оп. 1. Д. 125. Письмо султана Габайдуллы Ва-
лиханова генерал-губернатору Западной Сибири с 
требованием уничтожить Кокчетавский приказ. Л. 2. 

3. Волости и населенные места 1893. СПб: Изд-во 
Центр. стат. комитета, 1893. Вып. 1. Акмолинская об-
ласть. 40 с.

4. Постановление Президиума Верховного Совета Ре-
спублики Казахстан от 7 октября 1993 года № 2410-
XII «Об упорядочении транскрибирования на рус-
ском языке казахских топонимов, наименовании и 
переименовании отдельных административно-тер-
риториальных единиц Республики Казахстан» // 
Zakon.kz: сайт. [Электронный ресурс]. URL: https://

online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=1002411 (дата 
обращения: 22.03.2020)

5. Габдуллина Б. Ж. Дом, в котором хранится исто-
рия // Kokshetau Online: сайт. [Электронный ре-
сурс]. URL: https://kokshetau.online/dom-v-kotorom-
hranitsya-istoriya-b-gabdullina/ (дата обращения: 
15.07.2024).

6. Куйбышева Е. В. Валериан Куйбышев: воспомина-
ния сестры. М.; Ленинград: Детиздат, 1939. 95 с., илл.

7. Куйбышева Елена Владимировна // Кокчетав: сайт. 
[Электронный ресурс]. URL: https://kokchetav.moy.
su/publ/kujbyshevy/kujbysheva_elena_vladimirovna/ 
15-1-0-192#:~:text.

8. Сулейменов А. Культурная прогулка: музей истории 
города Кокшетау // Qazaqstan tarihy: сайт. [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://e-history.kz/ru/news/
show/4332 (дата обращения: 22.03.2024).

9. Память в камне… В. В. Куйбышев глазами скуль-
пторов // Муниципальное казенное учрежде-



187Наследие СССР в топонимии Новосибирска

ние культуры города Куйбышева Куйбышевского 
района Новосибирской области «Музейный ком-
плекс»: сайт. [Электронный ресурс]. URL: https://
museumcomplexnso.ru/index.php/699-pamyat-v-
kamne-v-v-kujbyshev-glazami-skulptorov (дата обра-
щения: 22.09.2024).

10. О переименовании составных частей города Кокше-
тау Акмолинской области // Әділет: информацион-
но-правовая система нормативных правовых актов 
Республики Казахстан. [Электронный ресурс]. URL: 
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V18B0006700 (дата об-
ращения: 12.09.2024).

DOI 10.37386/2687-0592-2024-12-187-192 
УДК: 81’373.21 (571.1)

Р. В. Оплаканская
Наследие СССР в топонимии Новосибирска
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Новосибирск, 
Российская Федерация
Аннотация. В статье рассматривается опыт меморизации наследия СССР в топонимии Новоси-
бирска. Предметом исследования стала совокупность топонимов (названий улиц, площадей, про-
ездов, а также административных районов города), фиксирующих признание исторической зна-
чимости деятельности конкретных людей. На основе анализа топонимического нарратива вы-
делены номинативные модели и особенности формирования городской топонимии в постсовет-
ский период, такие как незначительное влияние процесса «десоветизации», тенденция на регио-
нализацию и меморизацию достижений Новосибирска в период существования Советского Сою-
за. Ключевые слова: историко-культурное наследие, идентичность, топонимическая полити-
ка, топонимические практики, история Новосибирска.

Топонимическая политика городских властей и топо-
нимические практики, которые включают не только 
административный ресурс, но и различные виды ак-
тивизма жителей города, рассматриваются многими 
авторами как инструмент формирования городской 
идентичности [1]. После распада Советского Сою-
за городская топонимия стала предметом широко-
го общественного дискурса, что породило несколь-
ко волн переименований внутригородских объек-
тов. Выделяют три порядка ведения дискуссий: по-
литический, историко-культурный и прагматиче-
ский. Первый рассматривается как инструмент про-
паганды, который позволяет фиксировать в топони-
мическом пространстве наиболее знаковые собы-
тия и деятельность людей в контексте политической 
истории, второй — как способ закрепления истори-
ко-культурного наследия, имеющего самостоятель-
ную и вневременную ценность. Третий оценивается 
с точки зрения удобства использования топонимов 
в повседневной жизни (функция адреса и навигации 
в городском пространстве [2, c. 197–198]. Измене-
ния топонимического пространства российских го-
родов и топонимические практики в постсоветский 
период позволяют отметить ряд трендов, таких как 
десоветизация, деидеологизация и акцент на исто-
рико-культурной идентичности. Все эти изменения 
в топонимических практиках можно охарактеризо-
вать как отказ от унификации номинирования вну-
тригородских объектов в сторону разнообразия и с 
учетом региональной специфики [3].

В статье представлены результаты исследова-
ния новосибирского топонимического пространства, 
которое было нацелено на выявление и анализ го-
родских топонимов, сохраняющих историческую па-
мять о Советском Союзе. Актуальность темы обу-
словлена интересом к городской топонимии как ча-

сти историко-культурного наследия, а также ее роли 
в формировании коллективной и индивидуальной 
идентичности на национальном и регионально-ло-
кальном уровне [4, c. 8, 10]. Предметом исследова-
ния стал комплекс антропонимических топонимов 
Новосибирска — названий внутригородских объек-
тов (улиц, площадей, проездов и пр.), а также адми-
нистративных районов в память о людях, деятель-
ность которых представляется исторически значи-
мой. Посредством таких актов номинирования за-
даются социальные и этические ориентиры, фикси-
руется признание общественной значимости отдель-
ных видов деятельности и моделей поведения, а так-
же достижений самого города и его жителей в исто-
рии страны. 

В качестве источников исследования послужи-
ли 1) Единый реестр адресных наименований горо-
да Новосибирска, 2) cправочно-информационные из-
дания, 3) атласы города, а также материалы из от-
крытых источников, информирующих население о 
присвоении внутригородским объектам названий [5; 
6; 7; 8]. На основе Единого реестра, состоящего из 
1962 названий элементов дорожно-транспортной се-
ти (улицы, переулки, тупики, спуски, подъемы, пло-
щади), была создана база данных из 427 антропони-
мов, из которых 280 (65,57%) связаны с советским пе-
риодом истории. Включенные в базу данных топони-
мы увековечили имена людей, деятельность которых 
была наиболее результативной в период существо-
вания СССР, а также тех, кто получил признание уже 
после распада государства, но их социализация про-
ходила в рамках советской системы ценностей. В ба-
зу данных не вошли хоронимы (названия админи-
стративных районов города), однако они учитыва-
лись при анализе тенденций формирования топони-
мической повестки городских властей. Всего в Ново-



188 Раздел 5. Советское общество и власть: меморизация, коммеморативные практики и коммуникация

сибирске 10 административных районов, из них на-
звания, непосредственно связанные с советским пе-
риодом, имеют семь: четыре номинированы в память 
о советских государственных деятелях (Дзержин-
ский, Калининский, Кировский, Ленинский), три — в 
честь символов политической системы (Октябрьский, 
Первомайский и Советский), и три связаны с место-
положением в административных границах города 
(Заельцовский, Центральный и Железнодорожный).

Методологической основой классификации ан-
тропонимов послужил принцип номинации объекта 
по его связи с человеком через ряд однотипных при-
знаков, таких как: 1) профессиональная или обще-
ственная деятельность (площадь Инженера Никити-
на), 2) фиксация достижений (проспект Академика 
Лаврентьева), 3) а также сфера деятельности (поли-
тика, наука, культура и др.) [9]. Антропонимы были 
сгруппированы следующим образом. В первую груп-
пу вошли антропонимы (65, или 23,21%), ассоцииру-
ющиеся с политико-идеологическим направлением 
деятельности: в честь представителей революцион-
ного движения и героев Гражданской войны; совет-
ских государственных, партийных и хозяйственных 
деятелей страны, региона (Новониколаевской гу-
бернии и Новосибирской области) и города. Вторая 
объединяет антропонимы, увековечивающие значи-
мость обороны и национальной безопасности страны 
(92 или 32,86%): в честь героев Великой Отечествен-
ной войны и иных военных конфликтов; представи-
телей Вооруженных сил СССР и РФ, а также органов 
внутренних дел и гражданской обороны (пожарные, 
милиционеры). Третья и четвертая группы включа-
ют перечень городских топонимов, отдающих дань 
деятельности в культурной (литература, музыка, те-
атр и кино, изобразительное искусство) и научно-об-
разовательной сферах (62, или 22,14%; 39, или 13,93% 
соответственно). В пятую группу (14, или 5%) вошли 
городские топонимы, связанные с деятельностью в 
сфере экономики и коммуникаций (руководители 
предприятий, новаторы производства, транспорта и 
пр.). Семь топонимов (2,5%) были выделены в груп-
пу «другое», поскольку их было сложно классифици-
ровать на основе сформулированных выше призна-
ков. 120 городских топонимов (42,86%) появились в 
память о людях, непосредственным образом связан-
ных с Новосибирском.

Топонимические нарративы Новосибирска
Военно-патриотический нарратив. Домини-

рование в топонимическом пространстве Новоси-
бирска антропонимов в честь героев Великой Оте-
чественной войны объясняется не только универ-
сальностью темы для советской топонимической си-
стемы в целом. Для Новосибирска, находившегося в 
глубоком тылу, военный период стал значимым эта-
пом развития. В годы войны в город были эвакуиро-
ваны предприятия, учреждения науки, высшего об-
разования и культуры из европейской части страны. 
21 августа 1943 г. Новосибирск был выделен из со-
става области в самостоятельную административ-
ную единицу республиканского подчинения [10]. За 

значительный вклад в достижение победы в Великой 
Отечественной войне 1941−1945 гг. в 2020 г. Новоси-
бирск был удостоен почетного звания РФ «Город тру-
довой доблести» [11]. Все это способствовало форми-
рованию патриотического сознания и исторической 
памяти жителей города, что нашло отражение в го-
родской топонимии. В списке Героев Великой Оте-
чественной войны (58 или 20,71%), в их числе Герои 
Советского Союза (45 или 16,07%), чьи имена были 
присвоены внутригородским объектам Новосибир-
ска, представлены военачальники (маршалы Жуков, 
Толбухин, Шапошников, генералы Ватутин, Карбы-
шев и др.), участники подполья на оккупированных 
врагом территориях (З. Космодемьянская, Л. Шевцо-
ва, С. Тюленин, О. Кошевой и др.). Заметное место 
занимают герои войны, непосредственно связанные 
с Новосибирском (родились, учились или трудились 
здесь), такие как В. Бердышев, Б Богатков, К. Засло-
нов, Н. Плахотный и др.). Стоит отметить особое при-
знание заслуг уроженца города трижды Героя Совет-
ского Союза, маршала авиации А. Покрышкина. Его 
имя присвоено улице, станции метро и международ-
ному аэропорту Толмачево [12]. Военно-патриотиче-
ская тема топонимической повестки сохраняла ак-
туальность на протяжении всего послевоенного пе-
риода истории Новосибирска. Перечень героев по-
полнялся именами пилотов дальней авиации (ули-
цы Чкалова, Леваневского, Галковского и др.), космо-
навтов (улицы Терешковой и Титова), а также участ-
ников военных конфликтов (улицы памяти «афган-
цев» А. Демакова, С. Амосова, С. Никифорова). В по-
стсоветский период список антропонимов дополнил-
ся номинациями внутригородских объектов в честь 
погибших при исполнении служебного долга мест-
ных сотрудников милиции (8 улиц) и пожарной служ-
бы (4 улицы).

«Академический» нарратив. В годы войны в Но-
восибирске был создан Западно-Сибирский фили-
ал АН СССР, ставший фундаментом для основания 
в 1957 г. Сибирского отделения АН СССР. В течение 
нескольких десятилетий город превратился в круп-
ный центр науки и высшего образования с между-
народным признанием [13]. Список ученых миро-
вого уровня, чьи имена присвоены внутригород-
ским объектам, указывает на стремление властей 
презентовать Новосибирск как город большой нау-
ки. Первые «академические» топонимы появились в 
1930–1940-е гг. (улицы Мичурина и Чаплыгина, 1935, 
1942 гг.). «Академическая» тема прочно утвердилась 
в топонимической повестке властей города в 1950–
1960-е гг., в период, когда в Москве обсуждался во-
прос о месте основания Сибирского отделения. Бы-
ло принято решение в пользу Новосибирска, в го-
роде началось формирование сети научно-исследо-
вательских институтов и полным ходом шло строи-
тельство Академгородка. В последующие десятиле-
тия эта тема сохраняла актуальность, но с поправ-
кой на местную специфику. В рамках коммемора-
тивных практик внутригородским объектам присва-
ивались имена ученых, а также представителей выс-
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шей школы, чья деятельность была связана с Ново-
сибирском (улицы и проспекты в честь академиков 
Воеводского и Мальцева, 1967; Лаврентьева, 1981; 
Кутателадзе, 1986; Коптюга, 1997; Яншина, 2002; Буд-
кера, 2008, Ржанова, 2010, Яненко, 2013; профессоров 
и ректоров вузов Залесского и Лепина, 1977 и 2014). 
Внутригородские объекты с такими названиями, как 
правило, локализированы в одном пространстве и 
связаны с местоположением научно-образователь-
ных учреждений (топонимические кусты). Крупный 
топонимический куст находится на территории Ака-
демгородка.

Культурологический нарратив. Самая большая 
группа антропонимов связана с литературной дея-
тельностью. Первые городские топонимы в честь пи-
сателей и поэтов появились до революции (ул. Го-
голя, Державина, Грибоедова и др.) [14, c. 5–7]. Эта 
практика широко применялась как в советский пе-
риод, так и после распада СССР. После восстановле-
ния советской власти в Новониколаевске появились 
новые названия улиц. В 1920 и 1924 гг. улицы Тобизе-
новская (до революции называлась в честь томско-
го губернатора фон-Тобизена) и Жуковского, поэта и 
наставника цесаревича Александра, были переиме-
нованы в честь М. Горького и Д. Бедного. Остальные 
дореволюционные «литературные» топонимы со-
хранились до настоящего времени. В последующие 
десятилетия на карте города появлялись названия 
в честь российских и советских поэтов и писателей 
(Блока, Маяковского, Есенина, Куприна, Серафимо-
вича, Пришвина), а также поэтов и писателей, твор-
чество которых прочно ассоциируется с СССР (По-
левого, Фадеева, Твардовского и др.). Одна из осо-
бенностей новосибирской топонимии заключается в 
том, что внутригородские объекты с литературными 
названиями образуют самое большое количество то-
понимических кустов. В Первомайском районе это 
связанные улицы Твардовского, Пришвина, Шукши-
на и Одоевского; в Дзержинском районе параллель-
но друг другу расположены улицы Есенина, Купри-
на и Гладкова; в Заельцовском — улицы Чуковско-
го, Михеева и Шипилова. Топонимы в честь предста-
вителей других творческих профессий (театр, кино, 
музыка, изобразительное искусство) численно усту-
пают «литературным». В поздний советский и пост-
советский периоды наметился тренд на присвоение 
названий внутригородским объектам в честь деяте-
лей культуры, связанных с историей Новосибирска. 
Инициатива таких номинаций принадлежала обще-
ственности, в частности музею г. Новосибирска (в 
честь художников Н. Грицюка и И. Титкова, 2015), ад-
министрации Заельцовского района (в честь литера-
торов М. Михеева и Н. Шипилова, 2009), Союзу кра-
еведов Ново-Николаевска — Новосибирска (в честь 
актеров Е. Матвеева, В. Бирюкова, А. Болтнева, А. Со-
лоницина (2015) [15; 16; 17].

Политико-идеологический нарратив. Ни один 
город в СССР не мог обойтись без антропонимов в 
честь представителей революционного движения, 
советских партийных, государственных и хозяй-

ственных деятелей. В 1920 г. прошли переименова-
ния улиц в честь героев революции и Гражданской 
войны, а также первых руководителей Советского 
государства. Таким образом, городские власти при-
ступили к реализации курса на достижение универ-
сализма в рамках формирующейся советской топо-
нимической системы. Политически и идеологически 
мотивированная топонимическая повестка коррек-
тировалась под влиянием событий 1930-х гг. (период 
репрессий), а также внутрипартийных конфликтов 
периода «оттепели». Герои Гражданской войны пред-
ставлены в новосибирской топонимии именами лю-
дей, известных каждому советскому человеку благо-
даря курсу школьной программы по истории, лите-
ратуре и кинематографу (Котовский, Щетинкин, Ча-
паев, Щорс и др.), а также местных героев (участница 
большевистского подполья Дуся Ковальчук). Значи-
мое место в городской топонимии отводилось куль-
ту первых руководителей советского государства. 
Меморизация памяти В. И. Ленина в Новосибирске 
проходила в послевоенный период, поскольку декре-
том ЦИК СССР (февраль 1924 г.) воспрещалось пе-
реименовывать внутригородские объекты и учреж-
дения в честь покойного вождя без предваритель-
ного разрешения Президиума ЦИК СССР [18, c. 290]. 
Лишь в 1961 г. площадь и проспект в центре города, 
носившие на тот момент имя Сталина, были назва-
ны в честь Ленина, а в 1970 г. на левом берегу города 
был образован административный Ленинский рай-
он. В первом случае (площадь и проспект) мемори-
зация прошла в рамках курса десталинизации, а во 
втором носила коммеморативный характер. В 1933 г. 
в городе появился Дзержинский район, а в 1957 г. — 
проспект им. Дзержинского. Весьма заметно пред-
ставлен в городской топонимии культ С. М. Кирова 
и М. И. Калинина. В декабре 1934 г., по следам траги-
ческих событий, имя Кирова было присвоено левобе-
режному административному району города (позд-
нее в районе появилась площадь). Тогда же на пра-
вом берегу Новосибирска в память о Кирове была 
переименована улица Телеграфная. В честь М. И. Ка-
линина в 1935 г. назвали улицу, после войны — пло-
щадь, а в 1980 г. — новый административный район 
города. Пиетет Новосибирска в отношении Кирова, 
Дзержинского и Калинина объясняется не только об-
щими установками в рамках советской топонимиче-
ской системы, но и наличием связи перечисленных 
советских руководителей с городом. В 1922 г. нарком 
путей сообщения Ф. Э. Дзержинский приезжал в Но-
вониколаевск, где находился 2 месяца [19]. С. М. Ки-
ров в период революционной деятельности в Сиби-
ри короткое время проживал в городе в доме на ул. 
Михайловской (Ленина), где снимал комнату и руко-
водитель Обской группы РСДРП А. И. Петухов (в его 
честь названа улица в Кировском районе). В октябре 
1947 г. в деревянном доме № 23 по ул. Ленина был от-
крыт музей им. Кирова [20]. М. И. Калинин посещал 
по разным поводам Новосибирск несколько раз, в 
частности в 1934 г. по случаю вручения Западно-Си-
бирскому краю ордена Ленина [21].
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В поздний период существования СССР поя-
вился тренд на присвоение внутригородским объ-
ектам названий в честь руководителей Новосибир-
ской области и города, а также директоров круп-
ных предприятий промышленности, строительства и 
транспорта: в 1965 и 1975 гг. — в честь строителей 
И. И. Волколакова (участвовал в возведении зданий 
железнодорожного вокзала и управления Западно- 
Сибирской железной дороги) и Н. М. Иванова (ру-
ководил строительством Академгородка); в 1980 г. — 
в честь Героя Социалистического Труда, директора 
крупного предприятия М. Н. Королева; в 1986 г. — 
в честь руководителя Новосибирского совнархоза 
В. Т. Забалуева (при нем появился СО АН и шло стро-
ительство Академгородка). Такая практика номини-
рования сохраняется и в настоящее время. В 2015 г. 
ряду улиц были присвоены имена первого секретаря 
Новосибирского обкома ВКП(б) (1942–1949) М. В. Ку-
лагина и председателя Новосибирского исполкома 
городского Совета народных депутатов (1963–1983) 
И. П. Севастьянова [17].

Развитие топонимического пространства 
Новосибирска
В XX в. город быстро развивался. К нача-

лу 1970-х гг. Новосибирск стал крупным экономи-
ческим, транспортным, научно-образовательным и 
культурным центром страны, а его население пре-
высило 1 мин чел. Новосибирск быстро застраивал-
ся. В 1913 г. в городе насчитывалось 132 улицы, в 
2001 г. — 1750, а в 2024 г. — 2123 [14, c. 5; 22]. Посколь-
ку дореволюционный период истории города был 
коротким, формирование топонимии происходило в 
русле советской топонимической системы. Мотива-
ция присвоения названий внутригородским объек-
там была политически и идеологически мотивиро-
ванной, нацеленной на искоренение в исторической 
памяти негативных с точки зрения советской вла-
сти персон (например, членов императорской семьи, 
чиновников), институтов (церковь) и традиций (ре-
лигиозные праздники) дореволюционного прошло-
го; под влиянием исторический ситуации (внутри-
партийная борьба 1930-х и рубежа 1950–1960-х гг.) 
и корректирования политического курса (дестали-
низация). Примером может служить история пе-
реименований одной их улиц Центрального райо-
на — Депутатской. В 1933 г. улице Бийской присвои-
ли название в честь В. Д. Вегмана, руководителя ар-
хивного управления и одного из основателей жур-
нала «Сибирские огни», погибшего в 1936 г. В том 
же году улицу переименовали в честь пилота даль-
ней авиации и Героя Советского Союза Г. Байдуко-
ва. В 1957 г. улица стала называться Совнархозов-
ской (улица Байдукова в настоящее время находит-
ся в другой части города). В 1965 г., в связи с упразд-
нением совнархозов, улица получила нейтральное 
название Депутатская. В военный и послевоенный 
периоды все более заметным становится тренд на 
номинирование городских объектов, мотивирован-
ный патриотическими чувствами и стремлением за-
фиксировать в топонимии истории успеха и дости-

жений в разных сферах общественной деятельности. 
Новые антропонимы появлялись в результате номи-
нирования выделенных участков из уже существу-
ющих улиц. В 1967 г. из причудливо изогнутой ули-
цы Академической выделили два отрезка и назва-
ли в честь академиков Мальцева и Воеводского, а в 
1997 г. часть Университетского проспекта — в честь 
академика Коптюга [6]. В этих случаях власти руко-
водствовались желанием увековечить память выда-
ющихся людей в части города, непосредственным 
образом связанной с их деятельностью. В результа-
те активной застройки Новосибирска появилась воз-
можность меморизации выдающихся людей без ис-
пользовния переименований. 

Начавшиеся в период перестройки дискурсы о 
необходимости переименований городских топони-
мов с целью возвращения объектам исторических на-
званий, отказа от увековечивания неоднозначно оце-
ниваемых событий прошлого и наиболее одиозных 
революционных и советских деятелей продолжались 
после распада СССР. В ряде городов и регионов Рос-
сии десоветизация топонимического пространства 
приобретала массовый характер, проходила в усло-
виях роста топонимического активизма граждан и 
приводила к конфликтным ситуациям [2, c. 197–198; 
23]. В Новосибирске случаи переименований в рам-
ках десоветизации немногочисленны (1989 г. улица 
им. Жданова стала называться улицей Авиастроите-
лей) [7, с. 8]. На топонимическую повестку города все 
больше влияния оказывали дискурсы и инициативы 
историко-культурного и прагматического характе-
ра. Однако избежать конфликтных ситуаций не уда-
лось. В 2016 г. инициированный архитектурной об-
щественностью вопрос о переименовании площади 
им. Я. М. Свердлова в честь советского архитектора 
А. Д. Крячкова вылился в острую дискуссию. Пред-
ложение прозвучало в преддверии 140-летия со дня 
рождения А. Д. Крячкова, а выбор места был связан с 
нахождением в непосредственной близости с площа-
дью зданий, построенных по его проектам. По этой 
же причине в 2008 г. на площади Свердлова был уста-
новлен памятник Крячкову. Обсуждение вопроса, на-
чавшееся в рамках коммеморативной практики, не-
ожиданно приобрело политизированный характер 
[24]. Аргументы противников сводились к тому, что 
переименование повлечет за собой финансовые за-
траты и может привести к расколу горожан по идео-
логическим основаниям. Конфликтная ситуация раз-
решилась в том же году достижением компромис-
са. Площадь сохранила название, а расположенно-
му рядом безымянному скверу было присвоено имя 
А. Д. Крячкова [25]. Однако спор о названии площади 
повторился в 2021 г., причем с самого начала приоб-
рел характер острой политической полемики. С ини-
циативой о переиме новании площади им. Сверд-
лова во имя восстановления исторической правды 
(«очистить Новосибирск от кровавой грязи») высту-
пило Новосибирское региональное отделение обще-
российского общества исторического просвещения 
«Двуглавый Орел» («Царьград») [26]. К обсуждению 
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вопроса подключились представители городской и 
областной власти, новосибирская митрополия, со-
трудники музеев, журналисты. Рассматривалось не-
сколько вариантов нового названия: «площадь Алек-
сандра Невского (рядом с площадью находится ста-
рейший в городе храм Александра Невского), «Алек-
сандровская площадь» (в честь Александра Невского, 
императора Александра III и Героя Советского Союза 
Александра Покрышкина), «Новониколаевская пло-
щадь». Против переименования площади выступила 
Новосибирская областная организация КПРФ. Ее ру-
ководитель А. Е. Локоть на момент обеих дискуссий 
занимал пост мэра Новосибирска. Вопрос решился в 
июне 2021 г. при помощи голосования на городском 
портале «Мой Новосибирск» и на сайте госуслуг. Про-
тив переименования площади Свердлова выступило 
50,3% новосибирцев [27]. Обзор публикаций СМИ по-
зволяет высказать предположение, что выбор горо-
жан был продиктован прагматичными соображени-
ями (сохранить привычное название), а также нега-
тивным отношением к практикам декоммунизации в 
ряде государств — бывших советских республик.

Выводы
Своим стремительным развитием Новосибирск 

обязан советской власти. История города насчитыва-
ет 130 лет, из них более 70 связаны с СССР. Именно в 
этот период город превратился в крупный экономи-
ческий, научный и культурный центр страны, менял-
ся его административный статус (1930 — центр За-
падно-Сибирского края). Топонимическая повестка 
городских властей следовала в русле общего совет-
ского тренда на универсализм и формирование еди-
ного политического и идеологического пространства 
(культ героев Великой Отечественной войны, во-
ждей революции и руководителей советского госу-
дарства и др.). Получившая распространение в кон-

це 1980–1990-х гг. в ряде городов и регионов страны 
практика десоветизации слабо затронула топоними-
ческое пространство Новосибирска. Анализ совокуп-
ности антропонимов позволяет констатировать, что 
власти и жители Новосибирска уважают советское 
прошлое, включая неоднозначно оцениваемые пери-
оды истории, и сохраняют память об СССР. В актах 
номинирования новых внутригородских объектов в 
2000-е гг. в честь советских партийных и хозяйствен-
ных руководителей области и города (начальника За-
падно-Сибирской железной дороги И. Трубникова и 
др.), военных (А. Покрышкина и др.), деятелей нау-
ки, высшего образования (ученых Сибирского отде-
ления АН) и культуры (Е. Матвеева, Г. Заволокина, 
народной артистки СССР оперной певицы Л. Мясни-
ковой и др.) просматривается ностальгия по совет-
скому прошлому. В топонимической повестке про-
слеживается тренд на фиксацию достижений и успе-
хов с акцентом на региональную (Сибирь) и местную 
(город) специфику.

R. V. Oplakanskaia.
The heritage of the USSR in the toponymy of Novosibirsk.
Abstract. The article examines the experience of memorizing 
the heritage of the USSR in the Novosibirsk toponymy. The 
subject of the study was a set of toponyms (names of streets, 
squares, driveways, as well as administrative districts of the 
city) that record the recognition of the historical significance 
of the activities of specific people. Based on the analysis of 
the toponymic narrative, nominative models are identified. The 
features of the formation of urban toponymy in the post-So-
viet period are noted, such as: insignificant influence of the 
process of “de-Sovietization”,the trend towards regionalization 
and fixation of Novosibirsk’s achievements during the exist-
ence of the Soviet Union. Keywords: historical and cultural 
heritage, identity, toponymic policy, toponymic practices, the 
history of Novosibirsk.
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Освещение методов агитации перед выборами в Верховный Совет 
СССР в 1950–1970-е гг.  по материалам газеты «Алтайская правда»1

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению освещаемых и пропагандируемых к использова-
нию на местах методов агитации, демонстрируемых печатью в качестве передовых, и анализу 
изменений, произошедших в этой сфере в 1950-х и 1970-х гг. Исследование базируется на ана-
лизе статей газеты «Алэтайская правда». Авторы приходят к выводу, что в течение рассматри-
ваемого периода в связи с изменением сознания людей и развитием экономического потенциа-
ла страны произошли значимые изменения в устной печатной и наглядной предвыборной агита-
ции. Ключевые слова: агитация, методы, выборы, Верховный Совет СССР, 1950–1970-е гг. , «Ал-
тайская правда».

Выборы1   в Верховный Совет СССР являлись боль-
шим политическим событием в жизни всего совет-
ского народа. Проведение избирательной кампа-

1  Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке РНФ в рамках проекта «Сельское общество и власть 
в 1950-е — середине 1980-х годов: коммуникация и соци-
альная память (на примере регионов Западной Сибири)», 
№ 23-28-01443, https://rscf.ru/project/23-28-01443/.

нии ставило огромные задачи перед партийными, 
советскими и всеми общественными организация-
ми. В связи со столь крупным событием появлялась 
необходимость развернуть большую массово-поли-
тическую работу — было необходимо разъяснять та-
кие темы, как принципы Конституции СССР, права 
и обязанности граждан Советского Союза, значение 
советского патриотизма, морально-политическо-
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го единства советского общества и дружбы народов 
СССР и ряда других. Партийные и другие обществен-
ные организации были обязаны развернуть боль-
шую работу по ознакомлению населения, особенно 
избирателей, впервые принимающих участие в вы-
борах с советским избирательным законом. Значи-
мую роль в ней играли агитаторы. Им было необхо-
димо демонстрировать и пропагандировать приме-
ры правильной агитации. Одним из средств для это-
го являлись газеты.

Цель работы заключается в рассмотрении ос-
вещаемых и пропагандируемых к использованию 
на местах методов агитации, демонстрируемых пе-
чатью в качестве передовых, и анализе изменений, 
произошедших в этой сфере в 1950-х и 1970-х гг. 
Источниковая база работы представлена 26 статья-
ми в 19 выпусках газеты «Алтайская правда» 1950 и 
1974 гг., которые были отобраны с помощью сплош-
ной выборки.

В советской историографии методы предвы-
борной агитации рассматривались преимуществен-
но в специализированных работах по улучшению 
агитационно-пропагандистской работы на выборах 
[1–4]. В постсоветский период авторы, в частности 
А. А. Фокин, А. С. Киммерлинг [5–6], затрагивают ме-
тоды предвыборной агитации через призму массо-
вых идеологических кампаний. Таким образом, ос-
вещение передовых методов агитации через раз-
личные средства требует, на наш взгляд, более при-
стального изучения, так как позволяет проследить 
как представление государства о правильной агита-
ции, так и эффективность реализации этой полити-
ки на местах.

Средства массовой агитации — это мощные ка-
налы оперативного и одновременного распростра-
нения информации среди широкой массы людей. 
Ими могут являться как сами люди — коллективные 
пропагандисты, агитаторы и организаторы масс, так 
и такие инструменты общественного контроля, как 
телевидение, радио, печать и журналы.

Работу по использованию средств массовой аги-
тации с целью распространения необходимой поли-
тической информации выполняют агитаторы. Поли-
тическая агитация — это «одно из активных средств 
постоянной связи партии с массами, действенный 
инструмент политического руководства» [7]. Она 
подразделялась на печатную, устную и нагляд-
ную. В ней отражены актуальные вопросы полити-
ческого воспитания, перекликающиеся с насущны-
ми интересами общественного развития.

Устная агитация основана на непосредствен-
но живом общении, что позволяет «переложить об-
щеполитические задачи на язык практических дей-
ствий»., «полнее учесть индивидуальные качества, 
интересы и запросы людей, вести откровенный до-
верительный разговор» [7]. Благодаря устной агита-
ции содержание партийных документов доносилось 
до каждого труженика.

Одним из наиболее широко освещаемых в га-
зете методов устной массовой агитации являлось 

разъяснение политической информации рабочим 
через «читки». В первую очередь для этого использо-
вались опубликованные в газетах Указ Президиума 
Верховного Совета о проведении выборов в Верхов-
ный Совет СССР и Положение о выборах. Нередко 
на страницах «Алтайской правды» мы можем встре-
тить такие записи: «Товарищ Калугин познакомил 
рабочих с Положением о выборах» [8], «Активно ве-
дут разъяснительную работу среди трудящихся пар-
тийные организации Троицкого района» [8]. Местом 
проведения «читок» обычно являлись десятидворки.

Агитатор должен был разъяснять партийные до-
кументы, отвечать на интересующие слушателей во-
просы. Перечень документов для разъяснения был 
широким. В одном из выпусков 1950 г. можно встре-
тить запись от имени Алтайской краевой конто-
ры книжной торговли «Роскнигторта», которая опо-
вещает агитаторов и пропагандистов о поступле-
нии целого ряда книг и брошюр. Среди них, кро-
ме «Положения о выборах», имеется «Доклад това-
рища И. В. Сталина на VIII Всесоюзном съезде Сове-
тов о проекте конституции союза СССР», «Конститу-
ция (Основной закон) СССР», «Учебник конституции 
СССР», «Беседы об общественном и государственном 
устройстве СССР» и другое [9]. Кроме читки, в газете 
широко освещалось проведение лекций и докладов. 
Самой популярной темой докладов и лекций в 1950 г. 
была Сталинская конституция [10]. В одном из вы-
пусков по этому поводу было сказано следующее: 
«Разъясняя великие принципы Сталинской консти-
туции, агитаторы показывает плоды созидательного 
труда советского народа, достижения своего колхоза, 
сельсовета, района» [11]. Согласно материалам га-
зеты, приветствовались доклады, посвященные пар-
тии Ленина—Сталина — вдохновителю и организато-
ру советского народа в борьбе за коммунизм, Кон-
ституции СССР, избирательному закону, превосход-
ству советской демократии над демократией буржу-
азной, морально-политическому единству советско-
го общества, дружбе народов СССР, повседневной 
работе партии и советского государства и др. [12]. 
Также читались лекции о международном положе-
нии СССР [10] и о дружественных государствах, на-
пример КНР [13].

Отдельное место в газете уделялось такому ме-
тоду агитации, как читка художественной литерату-
ры, а также материалов по избирательному праву и 
процессу. Агитатор, делясь своим опытом, отмеча-
ла, что она не только пользовалась отдельными вы-
держками из романов, стихов, рассказов, но и прак-
тиковала коллективное чтение книг. Так ей удава-
лось незаметно переходить от книги к рассказу «о 
великих событиях, о заботе партии, правительства, 
лично товарище Сталине, о советском человеке» [14].

Кроме того, в газетных статьях уделялось место 
и диалогическим методам, например беседе. С их по-
мощью обсуждались различные подтемы, связанные 
с выборами. Например, Татьяна Ильинична Черных 
использовала убедительные примеры из истории до-
революционных выборов, показывала преимуще-
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ство советской избирательной системы [15]. В один 
из планов массовой работы также попала беседа на 
тему «Алтай в послевоенной пятилетке» [13]. Прово-
дились беседы о достижениях советской науки.

Большинство средств устной агитации продол-
жали освещаться как передовые и в 1970-е гг. Де-
лался акцент на знакомстве избирателей с «Поло-
жением о выборах» и другими важными доклада-
ми: например, задачами, вытекающими из речи 
Л. И. Брежнева на торжественном заседании Ал-
ма-Ате, посвященном 20-летию освоения целины 
[16]. Тематика лекций, однако, становится более раз-
нообразной и внешнеполитически ориентированной. 
Например, в одном из выпусков мы можем увидеть 
запись: «13 апреля состоялась лекция „Медицина и 
религия“ и выступление художественной самодея-
тельности учащихся школы. На 20 апреля намече-
на лекция „Советско-американские отношения“» [16]. 
Все еще встречаются записи о беседах с избирателя-
ми, где «рассказывали о больших изменениях в жиз-
ни страны и края, которые произошли за последние 
4 года, о дальнейших перспективах» [17].

С этого периода в газетах акцентируется внима-
ние на необходимости подготовки профессиональ-

ных лекторов. Прежде всего, значительную роль в 
предвыборной агитационно-пропагандистской ра-
боте должны были сыграть лекторы общества «Зна-
ние», задача которых заключалась в создании хоро-
шо подготовленных лекторских групп и разработ-
ке для них четкой тематики применительно к выбо-
рам. Основные темы лекций должны были сводить-
ся к «разъяснению внешней и внутренней политики 
партии и Советского государства, возрастающей ро-
ли КПСС в связи с усложнением задач коммунисти-
ческого строительства, роли советов в хозяйствен-
ном и культурном строительстве, вопросам, раскры-
вающим преимущества социалистической демокра-
тии перед демократической буржуазией, характер и 
сущность избирательной системы» [18].

Важно отметить, что по сравнению с 1950-ми гг. 
появляются дополнительные рекомендации по про-
ведению политической агитации — отмечается не-
обходимость привлечения отчетов депутатов, озна-
комления избирателей с обширной деятельностью 
советов, организации встреч с советскими партий-
ными работниками, Героями Социалистического 
Труда, ударниками пятилетки [18].

Отдельное внимание в газете уделяется методам 
работы с молодыми избирателями, которые будут 
голосовать впервые. В 1950-е гг. в публикациях ука-
зывалась необходимость подробно ознакомить их с 
Конституцией и избирательным законом, с правами 
и обязанностями граждан, что и осуществлялось пу-
тем проведения лекций на такие темы как «Права и 
обязанности граждан СССР», «Историческое значе-
ние сталинской конституции» [19]. В одном из выпу-
сков газеты можно увидеть запись о собрании в клу-
бе молодых избирателей и чтении доклада «Выбо-
ры в верховный совет — важнейшая политическая 
кампания». Отмечалась широкомасштабность собы-
тия — «на собрании было 500 человек» [20]. Избира-
телей также знакомили с кандидатами в депутаты 
Верховного Cовета [21]. Освещались в газетах и ре-
же используемые, но не менее интересные методы. 
Для молодых избирателей организовывались встре-
чи с писателями Алтая. Подобные мероприятия нра-
вились избирателям, и они, желая писателям «пло-
дотворной творческой работы», надеялись, что эта 
встреча будет не последней» [22]. Интересен пример 
литературного вечера для избирателей, посвященно-
го творчеству А. С. Пушкина, на котором можно было 
увидеть исполненную драматическим кружком сце-
ну из «Бориса Годунова» [23].

Эта тенденция получила дальнейшее развитие 
в 1970-е гг. Одним из новшеств этого времени явля-
лось создание клубов избирателей, где самые разно-
образные формы предвыборной агитации умело со-
четались с культурно-просветительскими меропри-
ятиями. В плане их работы, помимо лекций, бесед, 
встреч с интересными людьми, были предусмотре-
ны коллективные просмотры телевизионных пере-
дач, концертов, художественной самодеятельности. 
Акцент сместился на организацию встреч молодых 
избирателей с ветеранами войны и труда» [16].

Рис. 1. «Агитатор Барнаульского радиозавода А. Г. Гара-
нин в обеденный перерыв знакомит рабочих с «Положе-
нием о выборах в Вурховный Совет. Фото А Калабу хова». 

(Алтайская правда. 1950 № 10).

Рис. 2. «Хорошо оборудован агитпункт при клубе Барна-
ульского меланжевого комбината. Здесь имеется боль-
шое количество газет, журналов и литературы по выбо-
рам в Верховный Совет СССР. На снимке: дежурная ком-
сомолка Галина Жданова (слева) и заведующая агитпун-
ктом Е. И. Дмитриева готовятся к встрече избирателей. 

Фото Н. Калинина» (Алтайская правда. 1950. № 17).
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Решающим этапом подготовки к выборам явля-
ется агитация за кандидатов в депутаты блока ком-
мунистов и беспартийных — лучших представите-
лей рабочего класса, советского крестьянства и ин-
теллигенции. На момент 1950 г. уклон делается не-
посредственно на трудовые подвиги и деятельность. 
Задача агитатора заключалась в том, чтобы «позна-
комить избирателя с биографией кандидата в депу-
таты, подробно рассказать о его трудовой и обще-
ственной деятельности, заслугах перед Родиной» [24].

На момент 1970-х гг. дело обстояло иначе. Ре-
комендуется не сводить это дело к простому пере-
сказу биографий, а «тепло и задушевно рассказать 
избирателям о трудовой и общественной деятель-
ности, высоких деловых и моральных качествах тех, 
кто удостоился чести баллотироваться в высший ор-
ган советской власти, о том, что такие качества вос-
питываются в советских людях Коммунистической 
партией» [24]. Появляются записи о ведении в газе-
те специального предвыборного раздела «Кандида-
ты Алтая» [25]. Он предполагает познакомить чита-
телей с теми, кому народ выразил большое доверие, 
назвав своими кандидатами в депутаты высшего ор-
гана страны.

Вторым рассматриваемым видом агитации яв-
лялась печатная. В рамках пропагандирования ме-
тодов печатной агитации в публикациях 1950-х гг. 
делался акцент на обязательном наличии прессы на 
агитпунктах. С ее помощью транслировались пред-
выборные указания партии, а также публиковались 
вспомогательные материалы для агитаторов. Од-
ной из главных ее задач являлось «развертывание 
страстной агитации за кандидатов сталинского бло-
ка коммунистов и беспартийных». Не зря в описании 
агитпунктов отмечается, что на большом столе раз-
ложены свежие номера «Правды», «Известий», «Ал-
тайской правды», «Социалистического земледелия», 
есть журналы «Огонек», «Молодой колхозник» и др.

На момент 1970-х гг. большую роль приобретает 
телевидение, и газета постепенно уступает свои по-
зиции. В связи с выборами стали активно появлять-
ся передачи про передовиков производства: «Голу-
бой экран показывает главного героя наших дней — 
человека труда, строителя нового времени». Многие 
передачи сельскохозяйственной редакции рассказы-
вали о передовиках производства: их приглашали в 
студию, им посвящались фотосюжеты и киноленты. 
Телевидение обладало важным преимуществом — 
оно могло не только рассказать об опыте работы 
депутата, но и «наглядно показать в развитии все 
аспекты его трудовой и общественной жизни».

Также в 1950-е гг. в газетных публикациях де-
лался акцент на деятельности библиотек. Сама пар-
тия четко прописывала обязанности библиотека-
рей в предвыборные дни: встречались записи об от-
правке «вагон-клубов» или организации передвиж-
ной библиотечки; книги и брошюры популяризиро-
вались при помощи специальной витрины [13].

Газета в 1970-е гг. остается и важным источни-
ком по рекомендациям для использования литера-

туры. На момент 1970-х гг. в газетах начинают пу-
бликовать списки книг, рекомендованных для агита-
торов и агитпунктов. Важно отметить, что в 1950-е гг. 
рекомендованной литературой являлись официаль-
ные документы, такие как Положения о выборах и 
Конституция. Теперь же публикуется информация о 
брошюрах, посвященных тематике выборов и под-
робно рассказывающих о разных ее этапах. В од-
ном из выпусков 1974 г. агитатору предлагают озна-
комиться с работами Р. И. Кулика, А. И. Лукьянова, 
Б. П. Токмакова «Высший орган народной власти» и 
В. К. Григорьева «Порядок организации и проведе-
ния выборов в Верховный Совет СССР». Это образ-
цовые, по мнению власти, работы, которые раскры-

Рис. 4. «Широкой известностью в Барнауле пользуется 
хор швейно-обувной фабрики. В дни предвыборной кам-
пании хор выступает на вечерах избирателей в агитпун-
ктах города. Концерты на 63, 67, 69, 72 и 74 избиратель-
ных участках прошли с большим успехом. Заслуженным 
успехом пользуются солистки хора Т. Лукьянова, Е. Васи-
льева и Р. Воробьева. На снимке: хор Барнаульской швей-
но-обувной фабрики. Справа — руководитель хора Ник. 
Петухов. Фото А. Калабухова» (Алтайская правда. 1950. 

№ 49)

Рис. 3. «С большой радостью готовятся к выборам в Вер-
ховный Совет СССР трудящиеся г. Барнаула. Они с удво-
енной энергиейтрудятся на предприятиях и в учреждени-
ях, активно посещают беседы агитаторов. В городе раз-
вернулось составление списков избирателей. На снимке: 
агитатор комсомолка Зоя Шерстянникова (справа) зано-
сит в список молодых работниц меланжевого комбината 
Зою Сивцову, Александру Гладких и Екатерину Казанце-

ву» (Алтайская правда.1950. № 29).
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вают «подлинно демократический характер высше-
го представительного органа советского народа» и 
освещают «демократические принципы всеобще-
го, равного избирательного права» [26]. На момент 
1974 г. также рекомендуется Положение 1950 г., од-
нако с дополнениями 1961 и 1966 гг. Для работы с 
молодежью советуют читать работы О. Е. Кутафина.

Третьим видом агитации является наглядная 
агитация, которая обладает «большой силой эмоци-
онального и зрительного воздействия». Подчеркива-
лось, что средства наглядной агитации срабатыва-
ют лишь тогда, когда они непосредственно обраще-
ны к людям, к их чувствам, профессиональной чести 
и гордости.

Примеров наглядной агитации, освещаемой в 
газетных публикациях, на момент 1950 г. было очень 
много. Описывались плакаты и лозунги, призывав-
шие трудящихся к стахановскому труду в честь при-
ближающей даты выборов. Можно отнести сюда и 
используемые в агитпунктах «схемы избирательной 
системы и государственной власти» [27], «карты из-
бирательного участка, исполненные разноцветными 
красками» [15], диаграммы, иллюстрирующие раз-
витие народного искусства.

Еще одним наглядным способом агитации, осве-
щаемым в газетах, являлось оборудование фотови-
трин и выставок. Порой на страницах газеты мож-
но встретить записи о размещении перед входом в 
агитпункт большого портрета И. В. Сталина или пор-
третов руководителей большевистской партии и со-
ветского правительства [28].

Особый акцент в газетных публикациях делал-
ся на организации демонстрации историко-револю-
ционных фильмов и проведении кинофестивалей о 
достижениях советского государства и великих по-
бедах, одержанных Советским Союзом. В одном из 
выпусков приводится список как исторических, так 
и документальных фильмов, которые будут доступ-
ны к просмотру: «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 го-

ду», «Великое зарево», «Клятва», «Падение Берлина», 
«Встреча на Эльбе», «Член правительства», «Сельская 
учительница», «Депутат Балтики», «Учитель» и др. [29]. 
Упоминаются также фильмы «Битва на рельсах» и 
«Сердца четырех» [30]. Отмечено, что большим успе-
хом пользуется фильм «Сталинградская битва» [22].

Не менее важным структурированным видом 
наглядной агитации, освещаемым в газетах, являлся 
выпуск стенгазет и «боевых листков». В одном из вы-
пусков можно встретить запись о выпуске специаль-
ного номера стенгазеты, «посвященного развертыва-
нию избирательной кампании» [31].

Также нам встретились публикации и доволь-
но нетипичные средства наглядной агитации. Одним 
из них было прослушивание речей И. В. Сталина на 
граммофонных пластинках [10], а также подготов-
ленные силами учителей на сцене клуба инсцени-
ровки пьес «Горячий день» Е. Кравчекно и «В одном 
городе» А. Софронова [32].

 В 1970-е гг. для предвыборной агитации активно 
используется телевидение, однако агитпункты все 
еще должны выглядеть красочно, празднично, быть 
обставлены со вкусом, и самое главное — «быть хо-
рошо оформлены наглядной агитацией» [18].

Тем не менее, несмотря на значительную про-
паганду методов наглядной агитации, на страни-
цах газет можно найти статьи, рассказывающие о 
недостаточном ее развитии в пределах Алтайского 
края. Примером может служить статья председате-
ля краевого отделения Союза советских художников 
С. Савчука. Он противопоставил организацию вы-
боров 1946 и 1950 гг. Автор отмечает, что Барнаул 
имеет «богатый опыт использования наглядной аги-
тации», однако к моменту выборов 1950 г. весь этот 
опыт был как будто растерян: «Почти нигде, за ис-
ключением агитпунктов и кинотеатров, нельзя най-
ти ни лозунгов, извещающих о дне выборов, ни пла-
катов, призывающих к активному участию». Оформ-
ление агитпунктов, по мнению председателя, отли-
чается от того, что пишут на страницах газеты: «не-
которые агитпункты города оформлены небрежно, 
неряшливо», «не создано уюта». Для украшения горо-
да используются транспаранты, посвященные 1 Мая, 
а лозунги о предстоящих выборах «установлены чуть 
ли не на самой крыше здания». Автор приходит к вы-
воду, что «такой агитпункт не может стать подлинно 
боевым центром избирателей» [33].

Таким образом, в связи с изменением созна-
ния людей и развитием экономического потенциа-
ла страны произошли некоторые изменения, кото-
рые привели в том числе и к переменам в пропаган-
дируемых методах агитации. В 1970-е гг. значитель-
но начала возрастать роль новой формы наглядной 
агитации — телевидения. Оно постепенно вытесни-
ло использование фильмов в агитпунктах, а лозун-
ги и плакаты стали больше средствами украшения, 
нежели политическими символами. Печатная агита-
ция также постепенно начинает вытесняться телеви-
дением. Упоминание данного вида агитации в газе-
те сводится к минимуму. По материалам проанали-

Рис. 5. «Комсомолка Евдокия Мамина — лучший агита-
тор в колхозе им. Карла Маркса Усть-Канского района. 
Она ездит по дальним тебеневкам, где разъясняет ча-
банам Положение о выборах, рассказывает о кандида-
тах. На снимке (слева): Евдокия Мамина у знатного ча-
бана Ерте Бадакиной на тебеневке» (Алтайская правда. 

1950. № 55).
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зированных выпусков газет устная агитация все еще 
сохраняла свои позиции в связи с сохранением необ-
ходимости разъяснения новых партийных докумен-
тов и проведения личной работы с населением. Но 
она претерпела значительные изменения: внимание 
в публикациях было смещено в пользу специализи-
рованных лекторов, политических брошюр и внеш-
неполитической тематики. Отдельно следует отме-
тить увеличение в 1970-е гг. в проанализированных 
выпусках газетах акцента на привлечения передови-
ков производства, а также ветеранов войны и труда 
к проведению агитационных мероприятий. Это свя-
зано прежде всего с желанием государства наладить 
трансляцию позитивного опыта данных категорий 
населения на широкие массы трудящихся, в том чис-
ле и через предвыборную агитационную кампанию.

V. S. Osokina, A. V. Rykov
Coverage of campaigning methods before the elections 
to the Supreme Soviet of the USSR in the 1950–1970s based 
on materials from the newspaper «Altai Pravda»
Abstract. This article is devoted to the consideration of the 
methods of agitation, demonstrated by the press as advanced, 
which were covered and promoted for use at the local level, 
and the analysis of the changes that occurred in this area in 
the 1950s and 1970s. The study is based on the analysis of arti-
cles of the newspaper «Altai Pravda». The authors come to the 
conclusion that during the period under review, in connection 
with the change in people’s consciousness and the develop-
ment of the country’s economic potential, significant changes 
occurred in oral printed and visual election campaigning. Key-

words: agitation, methods, elections, Supreme Soviet of the 
USSR, 1950–1970s, «Altai Pravda».
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Дети Казахстана в годы Великой Отечественной войны: 
повседневные трудовые практики 1

Аннотация. В статье исследуются вопросы трудовой детской повседневности в Казахской ССР в 
годы Великой Отечественной войны. Труд в годы войны стал неотъемлемой частью жизни детей 
в тыловых районах СССР. Вовлечение детей в труд, как домашний, так и общественный, в СССР 
было обычной практикой, но именно в годы войны это стало объективной необходимостью. На 
основе архивных данных изучены виды общественной работы пионеров и школьников по обла-
стям Казахской ССР и их реальный вклад в общее дело, а также роль пропаганды и агитации са-
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Отечественная война, сельскохозяйственный труд, пионеры, школьники, Казахская ССР.

Трудовое обучение детей1 — практика, характерная 
в целом для советского времени, и не только в го-
ды войны. Но именно в эти непростые годы это ста-
ло чрезвычайно необходимой мерой для достиже-
ния общей цели — победы над врагом. К труду дети 
приобщались с ранних лет и в стенах дома, и за его 
пределами. У каждого советского ребенка был круг 
обязанностей, связанных с выполнением посильной 
работы по дому. К таким видам помощи относились: 
уход за младшими детьми, работа в огороде и уход 
за скотом (при его наличии), домашние дела, сбор 
колосьев, отоваривание карточек, включая стояние 
в очередях, и т. д. Объем и содержание работы зави-
сели от возраста ребенка, причем с 12–14 лет под-
ростки считались практически взрослыми. В школе 
или детском доме это были сельскохозяйственные 
работы, работы в подсобных хозяйствах. Во внеш-
кольное время дети тоже были заняты трудом: помо-
гали в сборе вещей и денег на нужды фронта, оказы-
вали помощь пожилым гражданам, выполняли по-
сильную периодическую работу на предприятиях, в 
госпиталях. К этому перечню можно добавить под-
готовку концертов, театральных постановок, выста-
вок, плакатов и т. д., так как это тоже требовало 
определенного времени и трудозатрат. 

Воспоминания детей тыла красочно иллюстри-
руют трудовую повседневность в годы войны, до-
полняют материалы архивов и статистические дан-
ные. Обязанность трудиться, а в некоторых ситуаци-
ях даже необходимость, была неотъемлемой частью 
жизни детей тыла. В воспоминаниях детей как горо-
да, так и сельской местности находится место тру-
довым будням. Для кого-то это была общественная 
обязанность в школьные годы, для кого-то — помощь 
дома по хозяйству, а кто-то брал на свои хрупкие 
детские плечи обязанность содержать семью и забо-
титься о младших братьях и сестрах. Нехватка чело-
веческих ресурсов в годы войны заставила государ-

1 Статья подготовлена в рамках реализации конкур-
са на грантовое финансирование исследований молодых 
ученых по проекту «Жас галым» на 2022–2024 гг. ИРН 
AP14973000 «Советское детство в Казахстане в годы вой-
ны (1941–1945 гг.): история и повседневность

ство пойти на такой отчаянный, на наш взгляд, шаг, 
как приравнивание подростков к взрослой рабочей 
силе. Подростки были вынуждены стать неотъемле-
мыми и значимыми участниками процесса промыш-
ленного производства в стране.

В отечественной историографии имеется ряд 
работ, посвященных событиям Великой Отечествен-
ной войны. Но тема тыловой детской повседневно-
сти пока еще является малоизученной. Казахстан-
скими исследователями поднимаются вопросы во-
енной повседневности как в КазССР в целом, так и 
в отдельных городах, состоянию детского здравоох-
ранения, беспризорности, безнадзорности, детской 
преступности и т. д. [1–4]. Исследование повседнев-
ной истории военного детства в отечественной нау-
ке становится одним из приоритетных направлений.

В европейской историографии освещаются во-
просы, касающиеся детского труда в СССР. Зарубеж-
ная англоязычная историография детской трудовой 
повседневности в годы войны представляет государ-
ство в виде жестокого эксплуататора детского тру-
да, не считающегося с их детством, а использующе-
го их как маленьких взрослых, подчеркивая, что бла-
годаря агитации и пропаганде маленькие граждане 
совершали военные и трудовые подвиги доброволь-
но. К сожалению, авторами не учитывается тот факт, 
что дети и подростки на самом деле и без допол-
нительного внушения хотели помочь своей Родине 
[5–8].

Детской военной повседневности посвящен ряд 
диссертаций российских исследователей, которые 
на основе архивных данных, материалов интервью 
изучают тыловую детскую повседневность и процесс 
адаптации детского населения к новым военным ре-
алиям [9–11].

Повседневная жизнь детей в тыловых районах 
СССР в годы войны имела свою специфику. Трудо-
вая повседневность сибирских детей и подростков, 
находившихся в глубоком тылу, нашла отражение в 
работах российских авторов. В статье В. Н. Очиро-
вой дается анализ публикаций, в которых раскры-
вается тема детских будней в сибирском тылу, где 
труд был одним из ключевых составляющих повсед-
невной жизни [12]. В воспоминаниях детей тыла чет-
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ко прослеживается присутствие труда как части по-
вседневной жизни, будь то сельскохозяйственные 
работы, домашние обязанности или трудовое обуче-
ние [13]. Основываясь на воспоминаниях ребенка во-
йны, Д. А. Астафьев отмечает, что в основе жизни де-
тей в военное лихолетье были семья, школа, труд, от-
ношения с взрослыми и друзьями, досуг [14]. 

Исследование детской военной тыловой повсед-
невности в российской историографической тради-
ции является, на наш взгляд, приоритетным и ак-
тивно развивающимся направлением, основанным 
на изучении и анализе архивных данных, а также 
на воспоминаниях очевидцев событий тех лет. Боль-
шинство исследований носит региональный харак-
тер, что позволяет исследователям полнее раскрыть 
изучаемую тему.

Одним из самых эффективных средств для все-
стороннего гармоничного развития личности счита-
лось трудовое воспитание детей. Трудовое воспита-
ние рассматривалось как «многогранная воспита-
тельная и образовательная деятельность советской 
школы, направленная на всестороннее развитие 
личности ее выпускников, подготовку их к труду в 
народном хозяйстве, в тесной взаимосвязи с компо-
нентами более широкой системы трудового станов-
ления подрастающих поколений: профессиональ-
но-технического образования и подготовки рабочих 
кадров на производстве» [15, с. 15]. А в годы войны 
это стало необходимой мерой в подготовке молодого 
поколения к взрослой жизни и возможности скорей-
шей замены ушедшего на войну старшего поколения.

Система трудового воспитания являлась под-
системой в учебно-воспитательной работе в школе. 
Стояла острая необходимость пополнять ряды рабо-
чих и колхозников в стране. За лето 1941 г. многие 
школьники овладели сложными машинами (трактор, 
комбайн), заменяя призванных в армию специали-
стов. Например, в Восточном Казахстане в Зырянов-
ском районе девушки из 8–9-х классов на «отлич-
но» и «хорошо» окончили курсы трактористов 2-й ка-
тегории и по окончании курсов, работая на тракто-
рах, систематически перевыполняли нормы. В Актю-
бинской области 229 школьников старших классов 
обучались на курсах трактористов [16, л. 7]. Детей, 
не важно, мальчиков или девочек, еще со школьной 
скамьи готовили к выбору будущей профессии, при-
чем не теоретически, а активно внедряя и одновре-
менно закрепляя их навыки, возможно, на будущих 
рабочих местах. С одной стороны, помощь школьни-
ков была на тот момент реально необходима колхо-
зам, с другой стороны, подобная практика позволя-
ла школьникам выбрать будущую профессию, и по-
сле окончания школы многим из них можно было не 
задумываться о том, как получить будущую специ-
альность и зарабатывать на жизнь. А в годы вой-
ны, когда обучение в старших классах стало плат-
ным и в целом экономическая ситуация в стране бы-
ла весьма сложной, трудоустройство после оконча-
ния основной школы и стабильный заработок значи-
ли для молодежи очень много.

Выполнение общенародной задачи «всё для 
фронта, всё для победы» для учителей и школьни-
ков Казахской ССР стало первостепенным. Помощь 
школьников в сельскохозяйственных работах, осо-
бенно в период сбора урожая, была неоценима. Осе-
нью 1941 г. на сельскохозяйственных работах в ре-
спублике было задействовано более 260 тыс. уче-
ников и 12 тыс. педагогов. Из-за массового участия 
школьников в сборе урожая во многих областях 
КазССР занятия в школе начались только 20–25 сен-
тября [17, с. 263]. В Актюбинской области школьники 
в колхозе им. К. Маркса скосили и заскирдовали 170 
га сена. В Восточном Казахстане в Кировском рай-
оне 12 школьников за короткий срок провеяли 12 
тонн зерна [16, л. 7]. На уборке урожая в Кустанай-
ской области работали 18  074 учащихся и 1992 учи-
теля [16, л. 9]. Это лишь часть примеров самоотвер-
женной работы учителей и школьников в 1941 г.

В 1942 г. было выработано 7  804  000 трудодней, 
в сельскохозяйственных работах приняли участие 
242  400 учеников и 14717 учителей, тем самым за-
менив более 33  300 взрослых колхозников [18, л. 31]. 
Более тысячи трудодней заработали за короткое 
время в колхозах Кызыл-Ту и Жана-Талап учащие-
ся школ № 39 г. Алма-Ата. Первая бригада выработа-
ла 240 трудодней. Более двух норм дали на пропол-
ке пшеницы в колхозе «Новый мир» учащиеся шко-
лы № 37 Алма-Атинской области [19, л. 122].

Школьники не только работали на полях, но и 
помогали в уходе за скотом, в особенности за мо-
лодняком. В 1942 г. в Карагандинской области в Оса-
каровском районе Карагандинской области 250 пи-
онеров и школьников шефствовали над молодня-
ком, ухаживали, наводили порядок. Не было ни од-
ного случая падежа молодняка [16, л. 7]. Две тыся-
чи пионеров Кызыл-Ординской области шефствова-
ли над 6685 головами молодняка. Пионеры колхо-
за Жана-Талап в Казалинском районе шефствовали 
над 28 телятами, 17 жеребятами, 9 верблюжатами и 
462 ягнятами [18, л. 32]. Поскольку потеря молодня-
ка в животноводстве являлось недопустимой и стро-
го наказуемой, необходимо было тщательно ухажи-
вать за ним. И эту весьма ответственную, но, тем не 
менее, посильную задачу доверяли учащимся, кото-
рые выполняли ее на совесть. 

В 1943 и 1944 гг. 444  430 учащихся и 24  370 учи-
телей выработали 15  110  832 трудодня. В 1943 г. в 
Кызыл-Ординской области в уборочной кампа-
нии приняли участие 5700 комсомольцев, студен-
тов, школьников и молодежи города. Их силами бы-
ло выполнено более 58% всех уборочных работ в об-
ласти: 54  849 га зерновых и технических культур, в 
том числе 28  409 га ранних зерновых культур, 23  837 
га поздних культур, 2603 га технических культур. 
360 комсомольско-молодежных молотильных бри-
гад обмолотили 11  012 центнеров зерна. 13  000 кол-
хозных ребят произвели сбор колосьев на площади 
26  118 га и собрали 8600 пудов хлеба, который был 
сдан в фонд Красной Армии. Всего учащимися об-
ласти было выработано 705  000 трудодней, что со-
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ставило 70 трудодней на каждого учащегося. В Ал-
ма-Атинской области в Карательском районе был 
выполнен план весенне-полевых работ, уборки уро-
жая, район полностью рассчитался с хлебозаготов-
кой и перевыполнил план развития животновод-
ства. В районе план хлебозаготовок был выполнен 
на 130%, план озимого сева — на 130%. Из них моло-
дежью района было выполнено более 5% всех сель-
скохозяйственных работ. 1365 школьников приняли 
участие в сельскохозяйственных работах, заработав 
83  094 трудо дней, что составило 61 день на каждо-
го учащегося [20, л. 63–65]. В колхозе имени Фрун-
зе Зеленовского района Западно-Казахстанской об-
ласти в сборе колосьев участвовало 120 школьни-
ков, ими было собрано 75% от всех собранных ко-
лосьев колхоза [20, л. 73]. В 1945 г. в сельхоз работах 
приняли участие более 116 тыс. учеников, вырабо-
тавших 332  446 трудодней. Всего за годы войны учи-
теля и школьники выработали более 23 млн трудод-
ней [21, л. 144].

Работа школьников и учителей, которые актив-
но включались в сельскохозяйственные работы, за-
меняла труд тысяч колхозников. Из сельской мест-
ности в Красную Армию было призвано большое ко-
личество молодых мужчин, и поэтому в колхозах ос-
новная часть работы легла на плечи женщин, ста-
риков и детей. И им, конечно, была необходима по-
мощь, особенно в сезон сбора урожая.

В организации сельхозработ часто имелись 
сложности, связанные с финансированием. В прото-
колах заседаний пленума ЛКСМ КазССР часто под-
нимались вопросы бегства подростков с сельхозра-
бот. Но бегство было следствием, а в числе причин 
чаще всего упоминались отсутствие должной орга-
низации проживания, питания, имелись случаи, ког-
да не было ответственного лица и бытовым обу-
стройством школьников фактически никто не зани-
мался. Поэтому школьники совершали побеги с ме-
ста работы. Приведем примеры по некоторым обла-
стям Казахстана.

В 1942 г. по Алма-Атинской, Кустанайской, Гу-
рьевской областям имели место случаи, когда дети 
выезжали в колхозы неподготовленными, без руко-
водителей школьных отрядов и политруков. Коми-
теты комсомола с большим опозданием приступили 
к формированию школьных отрядов, подбору поли-
труков и организаторов политико-массовой работы 
и не уделяли внимания бытовым условиям, органи-
зации труда школьников в колхозах [18, л. 31].

Из колхоза Талды-Арык в 1943 г. дезертирова-
ло 26 учеников школы № 52, из колхоза Екпенды — 
группа комсомольцев, учащихся школы №  54. Двум 
девушкам был объявлен строгий выговор с занесе-
нием в личное дело, после чего их вернули на работу 
в колхоз. Одна из беглянок была исключена из ком-
сомола и привлечена к уголовной ответственности, 
поскольку потеряла комсомольский билет. Всего из 
г. Алма-Ата дезертировало не менее 50 учащихся, из 
них 20 комсомольцев. В Северо-Казахстанской обла-
сти дезертировало 100 учащихся [22, л. 139]. Причи-

нами дезертирства руководство Наркомпроса назва-
ло недостаточную организацию и слабое руковод-
ство на местах, не были созданы нормальные быто-
вые условия для учащихся, работающих на полях, — 
не было хлеба, имелись проблемы с жильем и т. д.

Школы республики перестраивали привычную 
работу на военный лад. Наряду с выполнением учеб-
ных планов и программ были широко развернуты 
другие виды и формы общественно-полезной и обо-
ронно-массовой работы. Пионеры Казахской ССР 
за несколько месяцев 1942 г. собрали 3475 тонн ме-
таллолома. Летом и осенью в городах, лесах, сте-
пях республики собрали 25 тонн шиповника, 67 тонн 
плодов и ягод, 17,5 тонн грибов и т. д. За один вос-
кресник, в которой приняло участие 60 тыс. пионе-
ров, было собрано 978 тонн металлолома, посажено 
13 тыс. саженцев. Пионеры Аральска разгрузили два 
морских судна и заработали 4350 руб. Пионеры Юж-
но-Казахстанской области заготовили для госпита-
лей 266 кубометров дров. Пионеры Уральска собра-
ли 902 тонны шиповника [18, л. 32].

Карагандинская школа № 8 вышла в лидеры 
во Всесоюзном социалистическом соревновании. 
Школьники Караганды, взявшие шефство над шах-
тами по угледобыче и культобслуживанию, за но-
ябрь — декабрь 1942 г. провели 595 бесед, 46 лекций, 
83 концерта, 205 воскресников, было выпущено 130 
номеров стенгазет, заведено 65 досок соцсоревно-
вания, отгружено силами учащихся 2877 тонн угля 
с отчислением заработка на постройку танковой ко-
лонии — 275  690 руб. [23, л. 19–20]. Школьники уча-
ствовали в сборе теплых вещей для фронта, в созда-
нии фонда обороны страны и подготовке госпиталей.

В 1943 г. в Денгизском районе Гурьевской об-
ласти силами школьников было собрано 160 тыс. 
руб. на строительство танковой колонны «Пионер» 
[24, л. 44]. Пионеры и школьники Турксиба собра-
ли 107 тыс. руб., а на детской техническаой станции, 
где работали слесарно-механические, пошивочные и 
сапожные мастерские, пионеры своими силами от-
ремонтировали для эвакуированных детей и детей 
фронтовиков 1500 пар обуви.

Педагоги и школьники республики приняли 
массовое участие в сборе средств в фонд обороны 
страны. На постройку танковой колонны «Колхозник 
Казахстана» они внесли более 4 млн руб., авиаэска-
дрильи «Пионер Казахстана» — 490 тыс. руб. В фонд 
обороны было собрано 14 млн 479 тыс. руб. Было со-
брано 52 тонны лекарственных трав, 1170 тонн ме-
таллолома. Юные патриоты отправляли посылки с 
кисетами, носовыми платками, варежками, носка-
ми, изготовленных собственноручно. В посылки кла-
ли письма: «Дорогой боец, бей фашистов на „отлич-
но“. А я буду учиться тоже на „отлично“. У меня уже 
3 похвальные грамоты. Вся наша семья 9 человек 
желает тебе скорее разбить фашистов», — писала пи-
онерка, ученица 4-го класса г. Усть-Каменогорск Ли-
да Пильгук [18, л. 33].

Таким образом, работа пионерских организаций 
по областям Казахстана была весьма масштабной и 
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разноплановой. Она включала в себя различные ви-
ды работ: это были и сбор денежных средств, и фи-
зическая работа, и организация досуга работникам 
промышленного сектора и т. д. Комсомольские орга-
низации, которые шефствовали над пионерами, ак-
тивно занимались пропагандой трудовой помощи со 
стороны пионерских организаций. И надо отметить, 
что это имело значительные успехи.

Особое место в помощи семьям фронтовиков 
оказывали тимуровские команды. Команда тиму-
ровцев из школы № 22 г. Семипалатинск (капитан 
Гена Левин) шефствовали над семьями фронтови-
ков, они ухаживали за малышами, читали письма 
с фронта, помогали по хозяйству. Тимуровцы же-
лезнодорожных школ Турксиба заготовили своими 
силами к зиме дрова и побелили 120 квартир [18, 
л. 32].

На страницах советских газет шла активная 
пропаганда детского труда. В республиканских и об-
ластных газетах имелось большое количество ста-
тей об успехах школьников на колхозных полях, о 
подвигах пионеров в сборе денежных средств, те-
плых вещей для фронта, тимуровских отрядах и их 
помощи семьям красноармейцев и т. д. Активная 
пропаганда такого рода прививала обществу в каче-
стве нормы, на которую необходимо равняться, са-
моотверженный детский и подростковый труд. У тех 
пионерских организаций, школ или других детских 
или молодежных коллективов, про чьи успехи писа-
ли в газетах, это вызывало, безусловно, чувство гор-
дости. А у тех, кто читал о подобных успехах, перед 
глазами был яркий пример и стимул.

В первые годы войны участились случаи уголов-
ных преступлений среди несовершеннолетних (во-
ровство, хулиганство, половая распущенность). Од-
ной из официальных причин указывался недостаток 
воспитательной работы школ, пионерских и комсо-
мольских организаций. Помимо этого, отмечалось, 
что органы милиции, юстиции, прокуратуры вели 
недостаточную борьбу с детской беспризорностью 
и безнадзорностью, не использовали всех админи-
стративных и карательных мер для ликвидации пре-
ступных групп и предотвращения их появления. Но 
главной причиной детской преступности было тяже-
лое материальное положение в семье или детском 
доме и безнадзорность несовершеннолетних. В ок-
тябре 1941 г. выходит постановление бюро ЦК КП(б) 
«О воспитательной работе и борьбе с детской пре-
ступностью и безнадзорностью», согласно которо-
му необходимо было обязать Наркомпрос и отде-
лы народного образования добиться полного охва-
та детскими домами сирот, детей безнадзорных и 
детей красноармейцев, не могущих обеспечить над-
зор за детьми. Необходимо было охватить всех вос-
питанников детских домов школьным обучением, 
был сделан акцент на трудовом охвате в школе, вос-
питании трудом, необходимости добиться высокой 
успеваемости в учебе и производственной работе, 
обучить детей какой-либо специальности. Посколь-
ку снабжение обучающих мастерских при школах и 

детских домах было неудовлетворительным, было 
принято решение поручить Госплану КазССР вклю-
чить в план по снабжению обеспечение оборудова-
нием и сырьем учебных мастерских. Одним из видов 
борьбы с беспризорностью и безнадзорностью было 
приобщение подростков к труду с помощью овладе-
ния какой-либо профессией. Помимо этого, следова-
ло обязать наркоматы, наркомхозы и все промыш-
ленные предприятия обеспечить необходимые усло-
вия бывшим воспитанникам детских домов, работа-
ющим в их системе [21, л. 144].

Согласно постановлению Совета народных ко-
миссаров СССР № 697 от 26.06.1943 «О трудовом 
устройстве подростков старше 14 лет — воспитанни-
ков детских домов, трудовых колоний НКВД СССР и 
детей, оставшихся без родителей», полагалось брать 
на работу детей старше 14 лет, направлять их в ре-
месленные, железнодорожные училища и школы 
ФЗО, а также на промышленные предприятия [29, 
л. 4, 13].

Согласно указу Президиума Верховного Сове-
та СССР от 28 декабря 1940 г. «Об ответственности 
учащихся ремесленных, железнодорожных училищ 
и школ ФЗО за нарушение дисциплины и за само-
вольный уход из училища (школы)», подростки мог-
ли направляться в трудовые воспитательные коло-
нии сроком на 1 год. В ряде основных причин, по ко-
торым подростки оставляли рабочие места и места 
учебы, были непосильный для их возраста, квалифи-
кации и физического состоянию труд, а также незна-
ние того, что за самовольный уход полагались серь-
езные наказания. Нередки были случаи, когда ребя-
та, не владеющие русским языком, просто не знали, 
что им грозила уголовная ответственность за отсут-
ствие на рабочем месте [30, с. 222].

Контингент школ ФЗО, ЖДУ, РУ часто пополнял-
ся за счет выпускников детских домов, которые по 
достижении ими 14-летнего возраста должны были 
покинуть стены детского учреждения, а также под-
ростками, которые по ряду причин не продолжили 
обучение в школе. Дети из детских домов в годы 
вой ны были на особом счету в контексте трудового 
воспитания. И в период нахождения в детском доме, 
и после его окончания судьбы детей были в ведении 
государственных органов. Ранняя трудовая деятель-
ность была привычной практикой. Например, в дни 
школьных каникул, когда многие дети отправлялись 
в санатории или пионерские лагеря, находились на 
организованных детских площадках, течение жизни 
детей из детских домов не сильно меняло свое рус-
ло. Они все так же работали на колхозных полях или 
в подсобных хозяйствах детских домов; единствен-
ным отличием от будней в дни каникул было введе-
ние усиленного питания [31, с. 71]. Это было необхо-
димой мерой для воспитанников детских домов, так 
как, работая на своих подсобных участках или кол-
хозных полях, они в определенной мере обеспечива-
ли себя дополнительными продуктами питания, по-
ставка которых часто была нестабильной, особенно 
в зимнее время.
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Труд был неотъемлемой частью детской жиз-
ни. Дети сельской местности включались в трудо-
вую повседневность очень рано: помогали старшим 
в уходе за скотом, работали в полях, топили печи, 
приносили воду и т. д. А с приходом войны, когда 
большая часть мужского населения ушла на фронт, 
на плечи женщин и детей ложилась и вся мужская 
тяжелая работа. Из воспоминаний Рикии Абдике-
евой, уроженки села Егиндыбулак Каркаралинско-
го района, 1926 г. р.: «Так как отца и братьев забра-
ли на войну, мне приходилось не учиться, а рабо-
тать в колхозе на полях, ведь фронту нужны были 
продукты. Летом пасли скот, зимой занимались ис-
кусственным задержанием снега на полях для уве-
личения запасов влаги в почве и для утепления зи-
мующих растений. Также мы вязали теплые носки и 
варежки и отправляли их на фронт бойцам. Рядом 
со мной работали такие же дети, как и я. Нам в ос-
новном платили едой, давали муку, немного горо-
ха, зерна. Денег не давали» [32]. Воспоминания Тур-
сын Абеуовой, уроженки Шетского района Джезказ-
ганской области, 1935 г. р., также заполнены рас-
сказами о вой не и своих детских трудовых буднях: 
«Во время вой ны работала в поле, собирала урожай. 
Также пасла овец и коров. В то время со мной ра-
ботали дети в возрасте 6–8 лет. Работали все без 
выходных, с утра до вечера. Зарплату не выдава-
ли, вместо этого давали зерно. Свободного времени 
практически не было. Всегда находилась новая ра-
бота: собирала тезек, помогала по хозяйству, пасла 
овец, телят» [33].

Тяжелые условия труда или низкая его оплата 
не являлись причиной не работать у детей. Зарплата, 
выданная деньгами или продуктами, была больше 
бонусом, нежели целью работы. Дети, как и взрос-
лые, трудились практически без выходных. Житель-
ница г. Балхаш Евдокия Дьячкова (Яроменка) вспо-
минает: «Зарплата была мизерная, выдавалась день-
гами, работали и днем, и ночью, дремали на самих 
грядках, выходных не было. Из досуга у детей пом-
ладше были игры с мячом и со скакалкой, а дети по-
старше ходили на танцы в парк» [34]. 

Трудно приходилось детям, проживавшим в 
сельской местности. Токен Сыздықов делится вос-
поминаниями о своем детстве: «Работы в ауле всег-
да много было: коров, овец пасли, сено грузили, с 
утра до вечера что-то делали, немного отдохнем 
и опять за работу. За водой ходили, печку топили. 
На колхозных полях работали, трудодни свои вы-
полняли, не думали даже, что нам платить должны 
были. Раз в несколько месяцев выдавали нам 25–
30 кг бидай (зерна), мы его дома в ручную перема-
лывали на дирмене (ручная мельница). Овец мы са-
ми, дети, доили. Пряжу тоже умели делать, от ка-
ждой семьи нужно было теплые вещи на фронт от-
правлять — варежки, носки. Дом у нас маленький 
был — одна комната, там и жили несколько семей, 
все вместе чай пьем, едим с утра — и на работу. Ле-
том на поле работаешь — жарко, спать хочется, а уй-
ти нельзя. Транспорта у нас никакого не было, кро-

ме одной лошади. Мы сено заготовим в поле, а зи-
мой уже на санях привозим домой. Женщины в ос-
новном работали, мужчин многих на фронт забрали, 
отец мой пожилой был, потому и остался в колхо-
зе» [35]. По воспоминаниям Ракии Абдикеевой, жи-
тельницы села Егиндыбулак Каркаралинского рай-
она Карагандинской области: «Мужскую работу по-
сле того, как практически всех отцов и братьев за-
брали на фронт, стали выполнять женщины и дети. 
Прихоилось пасти скот, работать в колхозе на полях, 
учиться не приходилось, нужно было сдавать про-
дукты для фронта» [32].

Работали дети не только на полях и по домаш-
нему хозяйству, но и на производстве. Ахметова Зу-
байра вспоминая свою семью в годы войны расска-
зывает: «Старшая дочь моей бабушки, Багиля, в воз-
расте 14 лет работала в шахте № 1, она носила шах-
терам лампы, бабушка ее рано будили в 4 утра, а Ба-
гиля плакала и не хотела вставать» [36]. Анна Корне-
евна Загоруйко (Матвеенко), вспоминая 1943 г., рас-
сказывает: «Меня направили работать на швейную 
фабрику, которая шила обмундирование для солдат 
нашей армии, шила гимнастерки, рубашки, галифе. 
Норма тогда была пять гимнастерок в день. Работать 
приходилось в тяжелых условиях и допоздна. В це-
хе зимой было холодно, а летом душно, шумно от 
работающих машин. В случае невыполнения нормы 
продуктовые карточки не выдавались. Рабочий день 
длился 12 часов. Перерыв был всего полчаса, его от-
водили на обед и другие нужды. Были случаи, ког-
да я ночевала прямо на фабрике, чтобы с утра сразу 
встать на рабочее место. Трудно было каждый день 
ходить пешком на работу. После смены возвраща-
лась домой в темноте» [37].

Дети войны не требовали к себе особого отно-
шения только потому, что они трудились наравне с 
взрослыми, несли равную ответственность за сде-
ланное и несделанное. Конечно, детскость в детях 
иногда брала верх, они забывали какие-то обязанно-
сти, хотели играть вместо помощи по дому или ис-
полнения других обязанностей, но все же дети воен-
ных лет, которые очень быстро повзрослели за пер-
вые месяцы вой ны, понимали, что они должны, обя-
заны вносить посильный вклад в дело спасения Ро-
дины.

Труд являлся неотъемлемой частью жизни со-
ветского человека, и дети не были исключением. 
Труд не воспринимался как нечто зазорное, люди 
стремились хоть как-то помочь и работали во бла-
го своей Родины. В том, что дети приносили пользу 
обществу своим трудом, заслуга в первую очередь 
воспитания и пропаганды, а также коллективной от-
ветственности и страха общественного порицания и 
уголовного наказания. Безусловно, были случаи, ког-
да подростки нарушали трудовую дисциплину, в си-
лу своего возраста не понимая всей ответственно-
стии и того, что за этим последует вполне реальное 
наказание. Причинами являлись также хроническая 
усталость, скудное питание и, самое главное, тяже-
лые условия работы и низкий заработок.
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The article explores the issues of labor children’s everyday life 
in the Kazakh SSR during the Great Patriotic War. Labor during 
the war years became an integral part of children’s life in the 
rear areas of the USSR. Children’s involvement in labor, both 

domestic and public, was a common practice in the USSR, but 
during the war years it became an objective necessity. Based 
on archival data, the authors study the types of pioneers’ social 
work and schoolchildren in the regions of the Kazakh SSR and 
their real contribution to the common cause, the role of prop-
aganda and agitation of selfless labor of the younger genera-
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Фрагменты женской повседневности на фронтах Великой 
Отечественной войны  (по материалам комиссии И. И. Минца)
Аннотация. В статье на архивных материалах Комиссии по истории Великой Отечественной вой-
ны И. И. Минца представлена фронтовая женская повседневность. Использованы стенограммы 
бесед с Е. Доспановой, А. Скрипочкиной и Н. Лобковской из фондов Научного архива Института 
российской истории РАН. Анализ текстов стенограмм позволяет выявить некоторые из проблем-
ных моментов военной женской повседневности. На материалах бесед в статье представлены та-
кие составляющие военной повседневности, как проявление партиотизма, жертвенности. В тек-
стах отслеживаются и негативные факты, с которыми сталкивались женщины на фронте: муж-
ской шовинизм, эмоциональные проблемы и проявления слабости, злости и ненависти в женской 
среде, конкуренция среди девушек, чрезвычайные происшествия, факты сексуального насилия. 
Интерес вызывала оценка девушками и их отношение к проблемам с обмундированием, воен-
ным бытом. Особенностью данных интервью-бесед стало то, что их собрали еще в военном апреле 
1945 г. Ключевые слова: Великая Отечественная война, женщины-фронтовики, женская фрон-
товая повседневность, героизм женщин, мужской шовинизм на фронте, сексуальное насилие.

В январе 1942 г. при Академии наук СССР была со-
здана Комиссия по истории Великой Отечествен-
ной войны (чаще упоминаемая как комиссия Мин-
ца). Материалы Комиссии хранятся в Научном архи-
ве Института Российской истории Российской Ака-
демии наук (НА ИРИ РАН). В данной статье задей-
ствованы стенограммы бесед из НА ИРИ РАН (мате-
риалы Комиссии по истории Великой Отечествен-
ной войны из фонда 2 с девушками-фронтовиками. 
Это документы, касающиеся участия казахстанских 
женщин в военных сражениях, — стенограммы ин-
тервью, взятые у женщин-фронтовиков. Несмотря 
на уникальность материалов, собранных Комисси-
ей И. И. Минца, исследований основанных на этих 
документах, не так много. В казахстанской историо-
графии публикаций, основанных, на материалах Ко-
миссии по истории Великой Отечественной войны 
из НА ИРИ РАН, немного. В рамках реализации про-
екта «Великая Отечественная война и женщины Ка-
захстана: женские истории и повседневность» (грант 
МОН РК АР5131992 на 2018–2020 гг.) нам удалось по-
работать в данном архиве с материалами Комиссии 
об участии казахстанцев в войне, в частности, в дан-
ной статье нами задействовали материалы стено-
граммам бесед с девушками (интервью проведены 
в военные годы): летчицей Хиуаз Доспановой (в сте-
нограмме она записана как Екатерина), снайпера-
ми Александрой Скрипочкиной и Ниной Лобковской.

Дадим краткую характеристику девушкам- 
фронтовикам из материалов Комиссии.

1. Доспанова Екатерина (Хиуаз), летчик-бомбар-
дировщик, гвардии лейтенант, после ранения назна-
чена начальником связи 46-го гвардейского авиа-
ционного бомбардировочного ночного ордена Крас-
ного знамени, ордена Суворова Таманского полка 
325-й авиационной дивизии 4-й воздушной армии. 
Служила на 2-м Белорусском фронте. 1922 г. р., ка-
зашка. Член ВКП(б) с 1943 г. Награды: орден Отече-

ственной войны 2-й степени; орден Красной звезды; 
медаль «За оборону Кавказа». Беседа состоялась в 
апреле 1945 г. [1, л. 1].

2. Скрипочкина Александра Сергеевна, гвардии 
сержант, снайпер, член партии с 1942 г. Родилась в 
1918 г. в городе Алма-Аты; родители — служащие. 
Награждена медалью «За боевые заслуги», орденом 
Отечественной войны 2-й степени. Беседа проведена 
в январе 1944 г. [2, л. 3].

3. Лобковская Нина Алексеевна, гвардии ефрей-
тор, снайпер ударной армии Прибалтийского фрон-
та, командир армейской роты снайперов-девушек, 
русская, родилась в 1924 г. в селе Федоровка Кара-
гандинской области в семье служащих. Награды: ор-
ден Красного Знамени, медаль «За отвагу». Стено-
граммы трех бесед были записаны 15 марта 1944 и 4, 
5 октября 1945 г. [3, л. 1].

Приведенные фрагменты в формате «живого об-
щения» с героинями беседы позволяют прочувство-
вать эпоху. Причем эти беседы не были строго огра-
ничены рамками анкеты, поэтому девушки могли 
высказать свою точку зрения по каким-то вопро-
сам, сказать или же вскользь затронуть те или иные 
аскпекты повседневности (достаточно щекотливые 
с точки зрения господствующей идеологии или та-
буирования данных тем для молодой советской де-
вушки-коммуниста), с которыми им пришлось стол-
кнуться и которые не могли быть обозначены в со-
ветское время в открытой печати.

Детальное чтение и анализ этих текстов позво-
ляет выявить некоторые из проблемных моментов в 
военной женской повседневности. В целом для со-
держания всех стенограмм бесед с девушками ха-
рактерен высочайший патриотический подъем, иде-
ологически выверенная идейная направленность и 
целеустремленность, типичная для советского чело-
века оценка непростой ситуации в эти военные годы, 
жертвенность и готовность к преодолению трудно-
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стей, подвигу во имя страны, Сталина, вера в победу, 
отсутствие пессимистических или негативных на-
строений. Но отслеживаются порой в них и нетипич-
ное для советского времени озвучивание проблем, 
трудностей, фактов проявления мужского шовиниз-
ма и насилия над девушками и др. (главное и, пожа-
луй, удивительное — это фиксация и сохранение дан-
ных моментов в стенограмме военных лет). Публи-
кация такого рода материалов в советских исследо-
ваниях была невозможной, поэтому сохранение этих 
стенограмм без купюр, без цензуры — очень важный 
момент сбережения цельности исторической памя-
ти, военной действительности без прикрас и купюр.

Партиотизм, жертвенность, ежедневный 
подвиг на фронте
Х. Доспанова: «Враг подходил к Москве. В ЦК 

комсомола узнали, что проводят набор девушек в 
армию. Я и еще несколько девушек едем в ЦК, а там 
девушек видимо-невидимо. Все такие восторжен-
ные, воинственные. Я твердо ответила, что решила 
идти на фронт. Куда, кем на фронт — ничего не зна-
ла, знала лишь, что Раскова формирует. Мы думали, 
что нас оставят охранять аэродромы. Разбили всех 
на три группы: летная, штурманская, вооруженная.

В штурманской группе были одни студентки, за-
нимались прекрасно. Штурманскую группу называ-
ли „профессорами“, „аристократией“. Было обидно и 
лестно. Летчики, механики были на аэродроме, а мы 
занимались теорией. Нам устроили подъем в 6 ча-
сов утра, мы попросили, чтобы в 5.30, чтобы 30 ми-
нут позаниматься азбукой Морзе — морзянкой. В то 
время в голове была одна лишь учеба и одно жела-
ние — скорей бы на фронт. Училась я в штурманской 
группе, летала с летчиком Белкиной на тренировоч-
ных полетах и была бесконечно счастлива. Учили мы 
все прилежно, хорошо. Раскова не раз подчеркива-
ла, что мы несем честь советской женщины. Она го-
ворила: „Девушки войны, ваша честь — честь совет-
ской женщины, вы понесете ее в Европу, не оскан-
дальтесь“. Мы все время вспоминали ее слова.

В мае 1942 г. я первый раз пошла на боевое зада-
ние. Казалось, что непременно погибну. Обстреляли 
нас, но были бесконечно рады: получили боевое кре-
щение. А потом пошло все нормально. На 45-м вы-
лете с нашим самолетом произошла авария — при 
взлете самолет врезался в столб. У меня был пере-
лом голеностопного сустава. 5 месяцев пролежала в 
госпитале, а потом стала летать с летчиком Юлией 
Пашковой. Чудная девушка, с огоньком.

Когда я почти совсем поправилась, Галя Докуто-
вич рассказала мне о гибели девушек. После поправ-
ки я настояла пойти опять в полк и летать. Должна 
отомстить за погибших девушек, чувство долга пе-
ред погибшими девушками заставляло меня летать. 
Из кабины я не вылазила, сделаешь 5–6 вылетов, не 
выходя из самолета, потому что было больно ногам, 
в кабину подсаживали. После катастрофы я сделала 
еще 100 вылетов. В полетах после катастрофы я со-
вершенно не обращала внимания на зенитный огонь, 
а обращала лишь внимание на самолеты в воздухе, 

поэтому со мной было трудно летать. Да и мне са-
мой было очень трудно, болели ноги. Меня назначи-
ли начальником связи полка. Здесь я стала уделять 
много внимания партийно-комсомольской работе.

Девушки очень дорожат честью полка, ради пол-
ка готовы на любые жертвы. У нас всегда чисто. Не 
делаем различия дома ли, на фронте ли. Мы любим 
музыку, книги, труд, любим жизнь, за свое счастли-
вое будущее и своих детей летали без устали на бое-
вые дела, хоронили друзей и вновь бомбили, пока не 
разбомбили вконец» [1, л. 1–3].

А. Скрипочкина: «В начале войны я подавала за-
явлению в армию, но меня не взяли. Зимой 1942 г. 
вызвали в военкомат и направили в Москву в шко-
лу снайперов. Сначала здесь были 4-месячные кур-
сы, потом прибавили еще 2 месяца, и образовалась 
школа.

…Чтобы дать возможность нам получить боевой 
практический опыт, было приказано на время при-
крепить нас к снайперам-мужчинам. Старые снай-
пера помогали нам в открытии счета. Они болели 
за нашу работу, им хотелось, чтобы каждый прикре-
пленный к ним снайпер открыл счет. Они показыва-
ли те участки, где больше всего появляется немцев, 
где расположены их огневые точки. Снайпер гово-
рит: „Стреляй“. А я не могу. Даже дрожь в ногах по-
явилась. Все же выстрелила и, видимо, попала. Не-
мец выпрямился, затем упал на бок. Его было хоро-
шо видно. Мы наблюдали около часа, немец лежал 
без движения. Никто к нему не подходил. Таким об-
разом, я первая из 40 девушек открыла счет.

Вопрос: Как действовали девушки на фронте?
Мы старались вплоть до того, что всех немцев 

уничтожали. Зачем ему жить, раз можно его убить. 
Но там, где мы были, немцев почти не было, а были 
власовцы. Они дерутся до последнего. Немцы сда-
ются в плен, а они нет. Потери были большие, но сре-
ди девушек не было. Нам приходили перевязывать, 
вытаскивать раненых с поле боя.

Орден я получила за следующую операцию. 7, 8 
и 9 ноября мы заняли несколько деревень. Подошли 
к деревне Пугачиха. Я была в 7-й строевой роте. 
Когда наше подразделение пошло на деревню, по-
мощник командира по политчасти сказал нам, что-
бы не ходили. Затем, видя, что он отвернулся, мы 
побежали за бойцами. Противник открыл пулемет-
ный огонь. Половину деревни заняли наши, а в дру-
гой половине были немцы. На одной окраине дерев-
ни наши стреляют, на другой — немцы. Я залегла 
около копны сена и начала вести огонь. Я подави-
ла пулеметный расчет противника, но у меня выш-
ли патроны, а бойцы не подают. Я пошла собирать 
патроны. Ко мне подошла моя снайперская пара и 
говорит, что раненых много, а перевязывать неко-
му. Сама она не может. Она пошла вытаскивать ра-
неных и всех стаскала в крайний дом. В доме был 
большой ящик, оставленный немцами. Я полезла в 
ящик, и там оказались медикаменты, перевязочные 
материалы, немецкие бинты, вата. Мы начали пере-
вязывать.
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В роте я осталась одна. Уничтожила 16 фрицев. 
Под утро командир роты мне говорит: пойдите, ча-
сок-два отдохните, день предстоит тяжелый. При-
дется работать, может быть, одной. Я доползла до 
ячейки, но винтовку оставила в общей траншее. От-
туда кричу командиру роты, что нужна винтовка и 
плащ-палатка. Связной принес плащ-палатку, а вин-
товку не принес. Хорошо, что кто-то оставил ППШ. 
Связной едва успел мне передать плащ-платку, как 
был ранен и умер. Я взяла его ППШ. После артнале-
та приполз связной и притащил мою винтовку. Смо-
трю, к немцам с тыла подошла автомашина с вин-
товкой. Один из немцев командует около автомаши-
ны. Я убила офицера, остальные спрятались, за авто-
машину. Но себя я выдала, и автоматическая пушка 
открыла огонь по моей точке. Они столько били, что 
весь бугорок сравняло. Было очень страшно, так как 
я была одна. Так пролежала целый день. За это на-
ступление и я получила орден Отечественной Вой-
ны 2-й степени.

Вопрос: Какую характеристику можно дать де-
вушкам?

Общая характеристика хорошая. Девушки-ком-
сорги работают замечательно. Занимались изуче-
нием приказа товарища Сталина, изучением рабо-
ты парторга на фронте, проводят учебу с бойцами, 
чтобы они знали оружие, доводят до каждого бойца 
приказы» [2, л. 3–7].

Н. Лобковская: «Мы были на Птахинской высо-
те, где были сильные бои, и где противник сделал 35 
контратак, только тяжелых снарядов оставил боль-
ше 350 и больше 400 трупов. Противник уже стих к 
нашему приезду на сопках напротив. Мы даже виде-
ли траншеи его в зигзагах. На следующий день, ког-
да один фриц пробегал из траншеи в траншею, я 
его уничтожила. Он не особенно трудно мне достал-
ся, и поэтому подробностей я не запомнила. Но это 
был первый уничтоженный мною фриц, записанный 
в моей снайперской книжке.

Дня через три эта позиция меня уже не удов-
летворяла. Метров 30 от нас стоял подбитый немец-
кий танк, и я решила сходить за передний край к это-
му танку. А нам туда не разрешали ходить, так как 
везде были мины. Я все же пробралась к подбито-
му танку. Я залезла в нижний люк, там все разруше-
но, много пробоин. Посидела, смотрю, рядом с сиде-
ньем пробоина и видна вся оборона, как на ладош-
ке. Я решила, что обязательно здесь буду, ориентиро-
вочно все посмотрела, где поставлю винтовку. Про-
бралась опять туда с винтовкой и шинелью. А сижу 
я на высоте, да еще на танке, мне сверху все хорошо 
видно. Летом и у нас, и у немцев мало народу, дви-
жение не наблюдается, особенно днем. Я наблюдала, 
а потом подумала: не заброшенная ли эта траншея. 
Вдруг часов через 12 появляется фриц. Я — раз! — и 
хлопнула его. А за мной никто не наблюдает. Подня-
лась там суматоха в траншеях. А когда он нагнулся, 
мне уже не видно фрица. Наверное, его стащили. Че-
рез некоторое время смотрю — куст ползет. А кру-
гом тихо, безветренно, каждый кустик заметен. И я 

вижу, что куст шевелится. Видимо, связист. За куст 
держится, тянет кабель и опять движется. Там бы-
ло недалеко, метров 400. Ну, думаю, возьму-ка те-
бя сейчас в оптику. Он не всегда равномерно подви-
гал куст. Тут я увидела и контур каски. Стала кара-
улить его. Когда он загибал в мою сторону, я увиде-
ла его лицо. Тут как раз у него было какое-то препят-
ствие, он его перелезал, а я — бац! — и убила его в это 
время. Мы обыкновенно ведем огонь пристрелочны-
ми пулями, и в этот момент меня обнаружили. Слы-
шу разрыв снаряда — недолет. Попал не в танк. А там 
каждое местечко было пристреляно и наблюдалось. 
Меня обнаружили и пошли садить по танку. Второй 
недолет. А потом как загудел весь танк. Я напряглась, 
растерялась, скорей винтовку схватила и голову под 
сиденье. Думала, что, если голову спрячешь, так все 
в порядке. Пять мин он пустил в меня: одну в баш-
ню, одну в лоб и третью в гусеницы попал. Мне ниче-
го не сделалось. А между нами было всего 15 метров. 
Тут я быстро вылезаю, подхватила винтовку и пробе-
жала во весь рост по этому месту благополучно. Чер-
ных мне заверил двух фрицев, но командир роты ме-
ня ругал за то, что я вышла без разрешения, и назна-
чил мне пять суток строгого ареста. А для этого надо 
было самой выкопать яму в три метра глубины и три 
метра ширины и в ней сидеть. Ну, конечно, меня по-
том простили за двух фрицев.

Учеба в школе нам много дала, вполне доста-
точно для фронта. А фронт нам дал боевую закал-
ку. Во-первых, мы не стали бояться снарядов и зря 
не ложились. Во-вторых, мы научились распозна-
вать тактику противника, его режим дня. И, в-тре-
тьих, научились выбирать места. Всего мной убито 
52 фрица с августа 1943 г. и по январь 1944 г.

Перед нашим отъездом были сильные бои за 
переправу. Числа 17 декабря в районе Демешки-
но, Орехов ручей, Прудино и Гатчино особенно, шли 
большие бои. 21-я дивизия участвовала на проры-
вах сильной обороны. Немецкий корректировщик — 
«костыль» — разнюхал нашу переправу, и через не-
которое время началась бомбежка. Три раза в сутки 
бомбили. Потери мы несли там жуткие. И противник 
здесь как раз и прорвался. В первый день он произ-
вел пять контратак. Мы отбили. За этот день мы еще 
заняли вторую линию обороны. Силы у нас были, 
а потом подошел еще учебный батальон. В 6 часов 
утра начался сильный бой. В этот день мы отбили 
13 контратак силами 6 девушек и 15 бойцов. Прав-
да, артиллерия нам помогла, и был хороший подвоз 
бое припасов. В боях мы работали и за медсестер, и 
за связистов. Там сняли корректировщика с дерева, 
там наблюдателя, а во время контрнаступления мы 
снимали их командиров. Вот за это многие из нас 
получили ордена и другие награды в благодарность 
от командующего армией» [3, л. 1–12].

Мужской шовинизм на фронте 
Некоторые из интервьюируемых девушек гово-

рили о том, что на фронте первоначально они стол-
кнулись с мужским шовинизмом по отношению к 
себе: девушкам пришлось доказывать свою «пол-
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ноценность» на фронте. Недоверие, насмешки, ино-
гда неприкрытое пренебрежение после первых уче-
ний или сражений сменились на признание мужчи-
нами равенства женщин в военном деле, а иногда 
и предпочтение командиров из-за исполнительно-
сти и точности в выполнении приказов. Исследова-
тель Е. Сенявская, изучая опыт всех войн в ХХ веке, 
подчеркивает, что другая сторона феномена участия 
женщин в войне — «неоднозначное отношение во-
енного мужского большинства, да и общественного 
мнения в целом к присутствию женщины в боевой 
обстановке, в армии вообще» [4, с. 150]. Безусловно, 
что с этим замечанием следует согласиться.

Х. Доспанова: «Нас повезли в Энгельс учить-
ся. В Энгельсе жили под славой Расковой, а то муж-
чины заклевали бы. Особенности нашего полка — 
типично женская среда, мужского духа не было в 
полку. Настроены мы были так, что должны выпол-
нить большую миссию. Все бывало: и слезы, и обиды, 
и общая радость от успеха полка» [1, л. 3].

А. Скрипочкина: «Когда приехали в 1-й батальон 
153 полка, мы построились и прошли боевым шагом. 
Встретил комбат с большим недовольством. Лица у 
всех были смущенные, прибыли 50 девушек в пол-
ном снаряжении, смогут ли они работать, могут ли 
вообще стрелять эти девушки-снайперы? Устроили 
нам вроде вторых инспекторских испытаний. Стре-
ляли на 1000, 800 и 700 метров. Стрельба, которая 
производилась на дистанции, на которые мы в шко-
ле не стреляли, дала хорошие результаты: 1 или 2 — 
„посредственно“, остальные — „хорошо“ или „отлич-
но“. Мнение о нас после стрельбы изменилось. Мы 
в школе получили хорошую подготовку: нас учили 
не только снайперскому делу, но мы изучали все ви-
ды оружия, так как приходится действовать не толь-
ко из снайперской винтовки, но и из автомата и пу-
лемета. После разведки командир полка нас выстро-
ил и благодарил снайперов за хорошую поддержку. 

После этого мы поехали на армейский слет. Со-
брались все командиры 3-й ударной армии, генера-
лы всех дивизий. Мы — женский армейский взвод 
снайперов — занял первое место. Была дуэльная 
стрельба, когда выходит мужчина и девушка и стре-
ляют на 500 метров из пулемета. Девушки победили. 
11-е упражнение все девушки выполнили, а мужчи-
ны не выполнили.

Затем был организован парад. Специально при-
везли офицерские курсы, которые прошли строевым 
шагом. Потом их выстроили, сказали: смотрите, как 
девушки пройдут. Мы, 49 девушек, прошли строе-
вым шагом и заняли первое место» [2, л. 3–4].

Н. Лобковская (15 марта 1944 г.): «Высадились в 
Великих Луках и долго не могли найти себе приста-
нища, где бы отдохнуть — все здания были разруше-
ны. В конце концов нас привели в какой-то дом, мы 
переночевали, и утром после завтрака за нами при-
шли три машины из запасного полка. Из всех зем-
лянок бегут, на нас смотрят. На пути встретили пол-
ковника Чекалькова. Он отнесся к нам скептически: 
„Посмотрим, как они у вас стреляют“. А майор Ники-

форова нам говорит: „Ну, девушки, покажем класс 
стрельбы“. На второй день — пристрелка оружия. До 
этого мы никогда не стреляли на большие расстоя-
ния. Сначала дали нам упражнение от 300 до 600 ме-
тров. Мы выполнили. Потом контрольные стрельбы 
до тысячи метров. Выполнили и это хорошо. Полков-
ник Чекальков был доволен. Были там и представи-
тели из штаба армии. Командир полка докладывал 
о нашей стрельбе, боевой подготовке, дисциплине и 
прочее. И командующий армией решил вручить нам 
снайперскую книжку лично» [3, л. 2–3].

Н. Лобковская (4 октября 1945 г.): «Потом нас 
присоединили к мужскому эшелону, ну тут не об-
ходилось без небольших скандалов, споров… Вдруг 
встречается машина, в которой сидел командир пол-
ка и начальник штаба полка. Вид у командира был 
далеко не приветливый и даже пренебрежительный, 
что нас очень огорчило. Майор Никифорова стала 
говорить, что вот это девушки-снайпера. Видимо, 
она говорила, как мы стреляем, он сказал: „Ну, мы 
посмотрим, мы своих снайперов готовим“. Приеха-
ли в расположение 153-го полка. Встретили нас, как 
нам показалось, неприветливо. Когда нас выстрои-
ли, все были поражены нашей дисциплине, мы хоро-
шо равнялись, а как песни затянули, со всего лагеря 
сбежались и только слышалось: ого, бабы приехали! 
Поучиться можно! Вот идут так идут!

На следующий день нам устроили стрельбы. 
Сразу хотели дать экзаменационную стрельбу, но 
майор Никифорова добилась, чтобы нам разреши-
ли пристрелять оружие. И вот на следующий день 
пошли пристреливать винтовки. Одни были хоро-
шие, а другие в дороге развинтились, и приходилось 
их долгое время приводить к нормальному бою.

На следующий день мы выполняем упражнение, 
не помню, не то на 300, не то на 400 метров. Упраж-
нение выполнили прекрасно. На третий или четвер-
тый день нам дают упражнение, которое мы в шко-
ле не выполняли, стрельбу на 600–800 метров… Все 
напряжены, волнуемся, чем же это закончится. Мы 
чувствовали, с каким недоверием к нам относились, 
и нам хотелось доказать свое могущество, оправ-
дать себя, и мы дрались за свою правоту. Первый 
день все выполняем на 5 и на 4. Командование на-
ше очень потрясено такими успехами, они никог-
да не получали таких высоких показателей от сво-
их снайперов, и мы были в зените радости: бегали, 
целовали друг друга, а вечером потребовали танцы. 
Мы находились на довольно приличном расстоянии 
от фронта [5, л. 1–2].

Приехали мы в гвардейскую 21-ю дивизию. 
Встретили нас очень тепло. Встречал начальник по-
литотдела дивизии полковник Толстопятенко. Тут 
были беседы и в отношении медицины, и в отно-
шении политики. Комсорг полка нас привез, доло-
жил командиру полка, познакомились с ним. Встре-
тил он нас тоже очень хорошо, такое теплое, искрен-
нее к нам отношение проявил. Все на нас смотре-
ли с удивлением, как на диковину, высыпали из зем-
лянок. В полку нас опять разделили на три группы. 
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Там нас называли „коробочками“ и „танкетками“, как 
только не называли.

Когда у нас был армейский слет 24 августа 1943 
года, мы были в 21 дивизии на стажировке. Собрали 
лучших снайперов всей армии, и нас попросили ту-
да. Приехали мы. Были представители из армии от 
всех дивизий. Стреляли мы замечательно. Я помню, 
стреляла с одним из лучших снайперов 357-й диви-
зии. Выстроили его и меня. Мы должны были охо-
титься друг за другом. Генералов было непочатый 
край. Мы привыкли к этому и не терялись при них. 
Нам объяснили задачу, выбрали место, и кто бы-
стрее поразит противника. Я выбрала место. Вдруг 
появляется мишень. Я с первой пули его поразила, а 
он меня со второй и третьей. А он имел 250 уничто-
женных фрицев, а я в то время только 10 или 11. Ге-
нерал-майор Карапатьян из 357 дивизии говорит: не 
может этого быть. Перестрелять! Нас опять на рубе-
жи, и все снова. Я прихожу, занимаю опять место, и 
начинается стрельба. Только появилась мишень, я — 
снимаю опять. Нас берут с рубежей. Подходит гене-
рал-майор ко мне: „Ну, курноска, обстреляла моего 
лучшего снайпера“. Я покраснела. А тут народу! Все 
хлопают. Так торжественно: музыка, фотографиру-
ют нас всех. Потом, когда пришлось быть в 357 ди-
визии, мы пришли туда всем взводом, Генерал-май-
ор спрашивает: „А кто у вас обстрелял моего снайпе-
ра?“ Я поднимаю руку, и он меня представляет все-
му штабу дивизии: „Вот эта курноска, маленькая та-
кая, с винтовкой за плечом, обстреляла моего луч-
шего снайпера“. Все смеялись [3, л. 6].

И другие девушки имели хорошие результа-
ты и, когда подвели итог, девушки-снайперы заня-
ли первое место. Саша Шляхова, помню, выступа-
ла. Нас поздравляли с хорошими результатами. У ко-
мандования после этого появилось особенное уваже-
ние, они увидели, что люди подготовлены. После это-
го ни одна наша просьба не оставалась не удовлетво-
ренной [5, л. 4].

Одна наша девушка, Галя Кочеткова, тоже про-
явила геройство и подняла в контратаку. В эту же 
ночь она погибла от прямого попадания в землянку. 
Вообще все наши девушки проявили большую стой-
кость, а бойцам было стыдно, что девушки остаются 
в траншеях и ведут огонь, а они бегут.

В больших походах бывает тяжело, но девушки 
у нас гордые и от мужчин не отстают. Даже если за-
болеют, не просят их подвезти. Бывает, что и ногу 
раздерешь, и промочишь ноги, и на сырой земле ле-
жишь — и все ничего» [3, л. 5–6].

Эмоциональные проблемы и проявления 
слабости, злости, ненависти 
В стенограммах бесед иногда нарушены стерео-

типы поведения и оценок: девушки говорят о сво-
их проблемах, о страхах, отклоняются от заведомо 
«правильных» оценок, идейной направленности, со-
ветских идеологических штампов о героизме. Имен-
но тогда становится понятно, что они — обычные лю-
ди, с такими ж, как у всех девушек, эмоциальными 
реакциями, и они тоже теряли веру и надежду, стал-

кивались с негативными проявлениями и реагиро-
вали на них не всегда так, как это нужно командо-
ванию, когда они вели себя не так, как положено по 
уставу, а как получалось по ситуации. Они рассказы-
вали о событиях, где проявляли слабость, злость, не-
нависть, что неизбежно во время войны.

Х. Доспанова: «Стояли мы в Краснодаре, работа-
ли на ст. Крымская. Погода была жуткая. Немцы сви-
репствовали. Пошли на цель, отбомбились, идем об-
ратно, своего аэродрома не видно. Я говорю Юле: 
„Мигни огнями“. Только мигнула, за нами истреби-
тель противника. Преследовал до самого аэродро-
ма. Мы быстрее на посадку, и тут опять катастрофа — 
столкнулись два самолета. Помню треск, шум, по-
пыталась вылезти из самолета и упала без сознания. 
Оказывается, у меня было шесть переломов в но-
гах. Долго была без памяти, кричала Юлю. Пролежа-
ла шесть месяцев на спине, глаз тоже не видел. Свет 
не мил. К самолету питала отвращение. Меня хоте-
ли перевезти из одного госпиталя в другой на само-
лете. Я в слезы, не хочу на самолете. Все люди были 
не милы, жизнь перестала интересовать, стала осо-
бенно много курить. Смерть Юли Пашковой, а так-
же Дуси Носаль от меня скрывали. Врачи уговарива-
ли, что поправлюсь, отдохну и буду заканчивать ин-
ститут. О том, чтобы я попала в полк, не могло быть 
и речи» [1, л. 2].

Н. Лобковская: «21-я дивизия у Неволя. В один 
прекрасный день утром наши танки и автомашины 
врываются в г. Неволь. Немцев, офицеров в городе 
мы захватили в подштанниках. Представьте, были 
такие моменты: приходишь, стучишься, не открыва-
ют, открываешь дверь, и, что нас поразило, застава-
ли в домах немцев с нашими русскими девушками. 
Ну, тут пощады не было, на месте убивали.

Там было много трофеев. Это был большой опор-
ный пункт немцев, и большие склады были, шоко-
лад, конфеты, печенье, все было. Эти склады снабжа-
ли госпитали, и там были большие запасы кондитер-
ских изделий и много спиртных напитков, что было 
во вред нашим солдатам: напились, грабили и т. п.» 
[5, л. 6].

Конкуренция среди девушек
В беседах девушки не скрывали фактов зависти, 

наличия конкуренции среди однополчанок. Но оцен-
ка этих моментов в воспоминаниях была достаточно 
позитивная, работавшая на повышение результатив-
ности девушек-снайперов.

А. Скрипочкина: «В землянке уже были командир 
батальона, заместитель по политчасти, комиссар, 
парторг. Из роты сообщили, что снайперский счет от-
крыт. Моя пара Маша Зубченко обиделась, почему не 
она открыла счет, и ревела вовсю. Командир баталь-
она ее успокаивал. После этого началось соревнова-
ние, кто больше побьет немцев. Была некая Галеня 
из школы, она перебила всех. У нее было 16 фрицев.

Кто мечтал, особенно снайперская пара из двух 
девушек. Одна говорила: „Как я убью немца, не пред-
ставляю себе“. Другая утешала: „Ну ничего, как-ни-
будь убьем. Посмотрим и убьем“» [2, л. 5].
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Н. Лобковская: «Нам показали, как работали 
фрицы, чистили траншеи. А мы видели только одни 
каски. Это так раздражает — так и хочется выстре-
лить, но мы могли их спугнуть. И вдруг пошел какой- 
то фриц. Мы его сразу обе заметили, вместе выстре-
лили и вместе уничтожили. Завязали спор, кому за-
писать этого фрица. Сначала решили по половине, а 
потом записали Вере, поскольку она охотилась уже 
второй день [3, л. 3].

До этого я 4 дня ходила и даже не видела нем-
ца. Я думала, что вообще не увижу, и была очень рас-
строена. Я предпоследняя убила немца, уже 10 чело-
век открыли счет, а нас двое никак, нет и нет, и мы 
приходили чуть не со слезами. И вот помню, в этот 
раз я прихожу с хорошим настроением. А у нас сра-
зу узнавали, кто убил, а кто не убил, потому как злой 
или веселый приходит. Ну, тут поздравляют, целуем-
ся» [5, л. 2].

Чрезвычайные происшествия
В материалах стенограмм сохранился еще один 

нетипичный факт: несчастный случай, смерть де-
вушки во время учения в результате неправильно-
го, неумелого владения оружием у молодых девчо-
нок, когда первые дни с боевым оружием на фронте 
воспринимались как черновик, когда все можно из-
менить, переписать. Но рассказывали каждая из них 
по-своему: эмоционально и подробно или скупо и 
как будто нехотя. Жестокая действительность вой ны 
проявила себя еще до настоящего сражения, у деву-
шек — острое восприятие первой смерти: «были уби-
ты горем». В дальнейшем при рассказах о потерях 
однополчан, подруг во время боев смерть будет вос-
приниматься ими как неотъемлемый элемент войны, 
и таких резко эмоциональных оценок будет мень-
ше. Возможно, что эта реакция связана с нелепо-
стью данной смерти; смерть во время сражения, ка-
залось, имела смысл.

А. Скрипочкина: «В это время у нас погибла одна 
девушка, Драйзен. Комбат приказала стрелять из ТТ. 
Две девушки пошли стрелять: одна стреляла по ми-
шени, другая сидела на земле. Когда начальник ска-
зал: „Кончайте стрелять“, та, которая стреляла, опу-
стила оружие и, очевидно, нажала спусковой крю-
чок, даже не почувствовала, что выстрелила. Драй-
зен, которая сидела на земле, сказала: „Ты, Нина, ка-
жется, меня ранила!“ И побледнела. Оказалось, что 
пуля засела в животе. Ее даже не довезли до сан-
части, она умерла дорогой. Когда умирала, говори-
ла: „Ах, как бы хотелось убить хотя бы одного фри-
ца!“ Это была одна из девушек, которая вела дневник. 
Все ополчились на Нину Крамерову, которая застре-
лила девушку, никто с ней не разговаривал. Если бы 
ни майор Никифорова, которая рассеяла эту атмос-
феру, с ней что-нибудь случилось бы» [2, л. 4].

Н. Лобковская: «В этот день у нас был несчаст-
ный случай. Нина Крамарева случайно убивает од-
ну нашу девушку, не помню ее фамилию. Мы все бы-
ли убиты горем, потеряв боевую подругу, не бывшую 
даже в бою. Начальство в испуге, не знает, чем это 
может кончиться» [5, л. 1–2].

Обмундирование, быт
Женские воспоминания сохраняют мелкие де-

тали фронтовой повседневности: одежды и обмун-
дирования, быта, жилища и т. д. Исследователи под-
черкивают, что данные особенности женских вос-
поминаний демонстрируют механизмы адаптации 
женской психики в экстремальных условиях, пере-
ключая внимание на детали, кажущиеся неважны-
ми [6]. В воспоминаниях девушек трудности и дис-
комфорт из-за поводу огромных не по размеру са-
пог, выстриженного хохолка на голове вместо при-
вычной длинной косы, брюк и шинелей взамен пла-
тьев и юбок стояли по эмоциональному восприятию 
почти на одном уровне с преодолением таких про-
блем, как борьба с холодом, вшами, грязью и болез-
нями. Девушки озвучивали и проблемы физиологи-
ческого плана, что для советских женщин 1940-х гг. — 
уже героизм.

Х. Доспанова: «Выдали обмундирования, дали 
сапоги 40-й размер, а я ношу 33-й. Как быть? Учи-
ла майор Рочкевич накручивать портянки» [1, л. 1].

А. Скрипочкина: «Нас 19 человек попали в 69-й 
полк. Поместили нас в такой маленькой земляноч-
ке, что набились как сельди в бочке. Расположились 
на полу.

Вопрос: Как переносят фронтовую обстановку 
девушки?

Очень трудно, когда менструация. Нет бинтов, 
негде мыться. Девушки сказали об этом заместителю 
по комсомолу дивизии, он предложил санинструкто-
ру отпускать сколько бинтов и ваты. Марши трудны, 
но приходится переносить. У некоторых менструация 
проходила с болью. Но ведь не будешь докладывать 
командиру батальона, что по такой причине не могу 
на охоту. Приходится идти на охоту. Было плохо с ба-
ней. Поэтому нам устроили банный день, так как мы 
белье стали стирать, чтобы иметь возможность по-
стирать, посушить» [2, л. 4, 6–7].

Н. Лобковская: «В школе нас прежде всего опре-
делили на карантин. Девушки все обмундирова-
ны, а мы еще в гражданском. Смешно как-то — все 
в брюках, шинелях. На другой день нас стали оде-
вать. Я чувствовала себя в брюках и гимнастерке 
очень неловко. Притом волосы у меня были раньше 
длинные, а тут нас обстригли, один хохолок остался. 
Шапку в здании по приказу надо было снимать, и я 
дико себя чувствовала [3, л. 2].

Нас отозвали после ликвидации невельской 
группировки. Мы все мокрые, грязные, вшивые, в 
баню месяцами не ходили, всегда мокрые, сменить 
белье негде. Мы иногда ночевали в немецких зем-
лянках, а они очень вшивые. Помню, в одной зем-
лянке ночевали, очень маленькая была земляноч-
ка, а нас было человек 20 и разведчиков человек 
16, землянка же, но больше, чем на 10 человек, на-
ры были на 10 человек. Ночь была, достали какую-то 
свечку. А сено какое-то потертое, но не на голых же 
чурбаках спать, и мы легли. И вот улеглись, кто за-
нял место, а мы поперек легли в ногах, сидя спим, 
тепло все-таки, печка топится. А когда утром встали 
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и стали отряхаться, то только шевилось все кругом. 
Столько вшей заползло, что никак вывести не мог-
ли… Там у них много порошка от вшей было, сколь-
ко ни насыпали, не помогло [5, л. 6].

Помню, я как-то раз заболела, температура у ме-
ня поднялась. Когда идешь днем — оттепель, а но-
чью — мороз, а мы в валенках, и полны валенки во-
ды. Шуба на тебе тоже мокрая. И вот мы пришли, ни-
чего нет, ни землянки, ни домов, меня сразу к сан-
роту, температура поднялась до 39º, оказался грипп. 
Утром получили из штаба армии радиотелеграмму, 
чтобы нас всех отозвали. Мы идем в штаб дивизии, 
нам объявляют благодарности, мы садимся на ма-
шины и едем. Все очень довольны, что нас куда-то 
вызывают на отдых. Приезжаем в штаб армии. Мы 
находились в клубе, печурку разожгли, давай сушить 
портянки.

У нас была очень светлая, с электричеством, па-
латка, растянутая в сосновом лесу. Приходим, сдела-
ны нары, электричество горит, а мы впервые за все 
время электричество увидели. Разместились, разо-
жгли большие печки-буржуйки, стало тепло, мы раз-
делись. На следующий день приходит генерал, на-
чальник штаба и член военного союза. Тут мы стали 
просить белье и баню. Нам выдали совершенно но-
вое белье, но ватные брюки и шубы нам не замени-
ли. И вот белье чистое, и все вши выползли на белье. 
На следующий день пришел генерал, и мы опять на-
пали, чтобы выдали нам и шубы. Ну, привезли новые 
телогрейки, брюки новые и снова белье, опять пое-
хали в баню, а на следующий день медосмотр и пол-
нейшая санобработка [5, л. 6–7].

Прихожу в землянку, сырость, землянка течет, 
неприветливо, холодно, грязно. Мы всегда добыва-
ли сало, свечку или какой-нибудь жир, и были мы 
как первобытные люди. Сапоги у нас были кирзовые, 
большие, и хотя тут была высота, но вода была выше 
колена и мы все время в воде стояли.

Землянки потом построили хорошие, разберут 
дом и построят. Начальство обивало землянки сук-
ном и бархатом [5, л. 5].

А вы представить не можете, какие мы были: все 
время в глине, грязь высохнет на тебе, оботрешь-
ся и идешь дальше. Нас заводят в бараки этого ар-
мейского госпиталя; нары, заправленные простыни, 
шторочки. Как мы радовались, что будем спать на 
простынях, на наволочке. Ведь мы спали на хвое, и 
хорошо, если плащ-палаткой покрыта, а то прямо 
на хвое. Шинелей не было, ватная курточка намок-
нет, намерзнешься, мокрая вся, свернешься и спишь 
[5, л. 3].

На следующий день утром к нам комиссия за 
комиссией: как нас одели, как нас обули, как мы се-
бя чувствуем. К обеду пришла комиссия, которая хо-
тела выяснить, чем мы еще не удовлетворены, пото-
му что должно было приехать начальство из армии. 
Уже все мастерские работали для нас: кармашки, пу-
говицы перешивали, и к вечеру все обмундирование 
было подогнано на нас. Помню, сапоги большие вы-
давали…» [5, л. 3].

Женская психика, еще менее приспособленная 
к войне, чем мужская находит маленькие радости 
для отвлечения от горя, боли и страдания: «В пер-
вый раз нам сапоги по ножке подогнали. Кирзовые 
сапоги, но подогнанные по ноге, так я прямо от ра-
дости прыгала».

Действительно, «женская память охватывает тот 
материк чувств на войне, который обычно ускольза-
ет от мужского внимания». «Женщина сильнее ощу-
щала, опять-таки в силу своих психологических и 
физиологических особенностей, перегрузки вой-
ны — физические и моральные, а труднее переноси-
ла „мужской“ быт войны» [7, с. 61–62].

И все-таки только женщина, рассказывая о 
крайне тяжелых условиях жизни на фронте, как бы 
легко переключается на сравнение: «…сырость, зем-
лянка течет, холодно, грязно. …Были мы как перво-
бытные люди… Землянки потом построили хорошие, 
разберут дом и построят. Начальство обивало зем-
лянки сукном и бархатом».

Любовь на фронте
Проблема взаимоотношений мужчин и женщин, 

любви, ухаживаний никогда не была исключена в 
рассказах женщин о войне. И даже краткие упоми-
нания об этих моментах свидетельствуют, что муж-
ское внимание, любовь были важными составляю-
щими во фронтовой жизни для девушек.

Х. Доспанова: «Отношение девушек к парням 
имело различные стадии. В начале войны мы пари-
ровали всякие ухаживания. Ребят это терзало, мучи-
ло, злило. На второй год пошли увлечения, а на тре-
тий и четвертый год уже замужество. На замужество 
благословляла Бершанская, у нее же просили разре-
шения» [1, л. 3].

А. Скрипочкина: «Вечером приехал генерал-май-
ор Михайлов, замечательный человек, с ним началь-
ник политотдела дивизии. Нас выстроили, он поздо-
ровался: «Приехали работать. Очень приятно. Учти-
те: замуж у нас выходить нельзя, а влюбляться мож-
но. Влюбитесь так, чтобы писать друг другу» [2, л. 4].

Н. Лобковская: «Тут мы привели себя в поря-
док, подогнали обмундирование и даже волосы за-
вили. А до этого мы были такие рваные, нам стыдно 
было выйти. А там все девушки штабные в шерстя-
ном, по фигуре сшитом. Ну, потом привели себя в по-
рядок и высыпали на танцевальную площадку. В на-
шем распоряжении был баян. Дали приказание сде-
лать большой клуб в штабе армии, начали рыть под-
земный клуб. На танцевальной площадке первые ме-
ста на сцене занимали девушки, штабные, связные 
работницы, но снайпера появились, и вся площадка 
в наших руках. А там связисты, медики, работники 
штабные, они никогда не были на переднем крае, и к 
нам было всеобщее внимание» [5, л. 7].

Сексуальное насилие
Данная тема практически вообще не рассма-

тривалась в казахстанской историографии и в це-
лом достаточно редко — в зарубежной. Рассказы-
вая о вой не, трудностях и проблемах военной дей-
ствительности, фронтовики избегали этой темы. Для 
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воспоминаний и бесед казахстанских женщин-фрон-
товиков тем более не характерны признания суще-
ствования фактов насилия над женщинами на вой-
не. Они предпочитали не говорить об этом, хотя фак-
ты такого рода не являлись редкостью. Существо-
вание такого явления, как ППЖ — походно-полевые 
жены — являлось попыткой защитить себя от домо-
гательств (или получить привилегированные усло-
вия на фронте).

При изучении стенограмм бесед с тремя девуш-
ками мы сталкиваемся с фактом существования на-
силия в воспоминаниях одной из трех интервьируе-
мых (причем одна из интервьюируемых — Х. Доспа-
нова — служила в чисто женском авиаполку). При-
чем девушка без возмущения говорит о благополуч-
ном исходе для мужчины — начальника факта при-
менения насилия: «Его хотели исключить из партии, 
но потом оказалось, что из партии не исключили, а 
перевели куда-то на высшую должность», что сви-
детельствует о том, что этот факт не был беспреце-
дентным или чрезвычайным на фронте; это означа-
ет, что он был рядовым, почти типичным явлением.

А. Скрипочкина: «Однажды начальник контрраз-
ведки вызывает одну девушку, Зубченко, в 11 часов 
вечера и спрашивает, как охотится, нет ли фрицев. 
Она отвечает, что есть наблюдатель, который наблю-
дает, действительно ли убит фриц или нет. Затем он 
ей говорит: „Я вас вызвал потому, что в полку бы-
ла Зубченко, которая дезертировала из части. Мо-
жет быть, это вы. Сходится год рождения, имя, фами-
лия. Но не сходится время приказа и место рожде-
ния“. Ей нужно идти, а связных нет. Она говорит ему, 
чтобы он проводил. А он отвечает: „Не могу, сапоги 
жмут ноги, переночуйте тут“. Он закрыл дверь и на-
чал применять физическую силу. Ничего не добился, 
но девушка в 6 часов утра прибежала в слезах, вся 
исщипанная и искусанная. Его сняли с работы и ку-
да-то отослали. Его хотели исключить из партии, но 
потом оказалось, что из партии не исключили, а пе-
ревели куда-то на высшую должность» [2, л. 6].

В центре внимания данной статьи — женская 
фронтовая повседневность с героизмом, ежеднев-
ным подвигом, самопожертвованием и при этом с 
ее проблемами и трудностями. Девушки «были гото-
вы к подвигу, но не были готовы к армии, и то, с чем 
им пришлось столкнуться на войне, оказалось для 
них неожиданностью. Гражданскому человеку всег-
да трудно перестроиться на „военный лад“. Армей-
ская дисциплина, солдатская форма на много раз-
меров больше, мужское оружие, тяжелые физиче-
ские нагрузки — все это явилось нелегким испыта-
нием» [4, с. 149]. Данное утверждение подтвержда-
ется материалами стенограмм: «Перед уходом в ар-
мию я представляла себе трудности на фронте, но я 
себе немного по-другому фронт представляла…» [5, 
л. 7]. Это действительно была та самая «будничная 
вещественность войны, о которой они, когда проси-
лись на фронт, не подозревали» [7, с. 101].

Анализируя тексты стенограмм, можно выявить 
закономерности восприятия женщинами войны, вос-

создать «женскую картину» войны. Образ воюющей 
женщины «стереотипизирован современным созна-
нием» [6]. Советские женщины были и героинями, и 
жертвами в военные годы. Следует согласиться, на 
наш взгляд, с выводом Е. С. Сенявской: «В любом 
случае женщина становится жертвой войны, которая 
ломает и калечит ее судьбу, жизнь, душу» [4, с. 50]. 

В военных буднях женщины оставались жен-
щинами. Желание любить и быть любимыми свой-
ственно женской природе, и никакая война не могла 
его отбить. Еще одна из проблем, которая не стала 
предметом исследования, — «ППЖ», походно-поле-
вые жены, драмы и трагедии их судеб. Не исследо-
вались имевшие место факты «моральной неустой-
чивости и бытового разложения». Такие факты фик-
сировались в отчетах и справках, однако о них ста-
рались «не распространяться». В РГАСПИ нами бы-
ли найдены материалы об «аморальном поведении», 
неудовлетворенности в личной жизни среди деву-
шек и женщин. Эти настроения отражались в пись-
мах: «Я шла добровольцем в ряды ВМФ, думала, что 
вой на продлится не менее года, а она затянулась, ей 
не видно конца. Наши годы уходят, надо спешить за-
муж» [8, л. 32]. Есть заявления девушек: «Я добьюсь 
любыми средствами увольнения из армии, хотя бы 
для этого пришлось забеременеть» [8, л. 36], о слу-
чаях самоубийств или попыток суицида и т. д. [8, 
л. 37]. Эти факты также отмечались в материалах 
стенограммы на совещании ЦК ВЛКСМ в мае 1943 г.: 
«Нужно подумать о духовном воспитании. Девуш-
ки, находящиеся на фронте, очень плохо себя ве-
дут. Как правило, живут с командирами. Средний и 
высший комсостав обязательно живет с девушками. 
Много случаев венерических болезней…» [9, л. 88]. 
Такие факты не были единичными или исключени-
ем в годы вой ны. Нередко женщины в первые по-
слевоенные годы скрывали военную службу, и от-
ношение в обществе к женщинам-фронтовикам бы-
ло другим, нежели к мужчинам. Все эти факты от-
ражают проблемы женщин в войне: героизм и дра-
мы, подвиги и обыденность, жертвенность и траге-
дии женских судеб.

Долгое время господствовавший в историо-
графии исключительно шаблонный, «героический» 
взгляд на фронтовую женщину сегодня меняет-
ся, представляя более глубокий, более многогран-
ный и по-настоящему «очеловеченный» образ жен-
щины-воина с ее разными эмоциональными прояв-
лениями и реакциями на трудную военную действи-
тельность. Это позволяет, на наш взгляд, более пол-
но воссоздать женскую военную повседневность.

Z. G. Saktaganova
Fragments of Women’s Everyday Life on the Fronts 
of the Great Patriotic War (based on the materials 
of I. I. Mints Commission)
Abstract. The article presents the front women’s everyday 
life on the basis of archival materials of the Great Patriotic 
War history of I. I. Mints Commission. Transcripts of conversa-
tions with the girls Ye. Dospanova, A. Skripochkina and N. Lob-
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kovskaya from the funds of the Scientific Archive of the Insti-
tute of Russian History of the Russian Academy of Sciences 
are used in this article. The analysis of the transcripts allows to 
identify some of the problematic moments in the military wom-
en’s everyday life. On the basis of interview materials the arti-
cle presents such components of military everyday life as man-
ifestation of patriotism and sacrifice.

The texts also trace the negative facts that women faced: 
male chauvinism at the front, emotional problems and manifes-

tations of weakness, anger and hatred in the female environ-
ment, competition among girls, emergency incidents, facts of 
sexual violence. The interest was aroused by the girls’ assess-
ment and their attitude to the problems with uniforms and mil-
itary life. The peculiarity of these interviews was that they were 
collected in the wartime April of 1945. Keywords: the Great 
Patriotic War, women front-line soldiers, women’s front-line 
everyday life, women’s heroism, male chauvinism at the front, 
sexual violence.
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От итогов советской модернизации к защите прав постсоветской 
конституцией  (на примере этнических процессов алтайцев)
Аннотация. В статье дан этнографический анализ способов интегрирования северных и южных 
алтайцев в российское общество на примере проведения этноязыковой политики в период со-
ветской модернизации. Изучение направлений этнических процессов показывает, что у алтайцев 
выработался способ жизни на двух уровнях культуры: один — родной, считающийся отсталым, 
второй — современный, официальный, прогрессивный. На основе освещения постсоветского кон-
ституционного статуса этнических субъектов Российской Федерации определено, что проблема 
развития и правовой защиты этносов и этнотерриториальных групп остается актуальной. Клю-
чевые слова: этнография, алтайцы, этнотерриториальные группы, советская модернизация, 
постсоветский период, этнос, анализ.

В советской этнографической школе ряд положе-
ний основывался на эволюционно-историческом по-
нимании этничности. Принято считать, что этниче-
ский состав алтайцев включает этнотерриториаль-
ные группы — южные (алтай-кижи и теленгиты) и се-
верные (тубалары, челканцы, кумандинцы). Для на-
учных понятий были найдены алтайские эквивален-
ты, например, «сёок» — это род, относившийся к пе-
режиткам. В категорию «племя» вошли группы се-
верных и южных алтайцев. Эволюционный процесс 
должен был привести к распаду «родовых и племен-
ных групп» и объединению их в «народность» соглас-
но дуалистической теории [1]. В рамках приморди-
альной концепции этнотерриториальные группы бы-
ли признаны единым народом — алтайцами. Оформ-
лению устойчивой территориальной, экономической 
и культурной общности народов, проживающих на 
территории Горного Алтая, способствовало провоз-
глашение государственного образования — в 1922 г. 
Ойротской и в 1948 г. — Горно-Алтайской автоном-
ной области.

В данной статье поставлена цель осмысления 
способов интегрирования алтайцев в российское об-
щество. Если в досоветский период, ставший первым 
этапом модернизации традиционного общества ал-
тайцев, российская администрация стремилась от-
менить родовую систему и изменить родовое созна-
ние алтайцев, погрузив их в православную культу-
ру, то советская модернизация сделала ставку на 
другой этнодифференцирующий признак и главный 
идентификационный маркер — на алтайский язык и 
шла путем изменения языкового сознания алтайцев 
[2, с. 90].

В досоветский период основным письменным 
языком Алтайской духовной миссии был избран 
язык телеутов, считавшийся одним из южноалтай-
ских диалектов [3]. К тому же телеуты, как и боль-
шинство северных алтайцев, первыми в Горном Ал-
тае приняли православие. После образования Ой-
ротской автономной области в основу алтайско-
го литературного языка был положен диалект ал-
тай-кижи, носители которого в основном прожива-
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ют в пяти районах Горного Алтай — Онгудайском, 
Устъ-Канском, Устъ-Коксинском, Шебалинском и Че-
мальском и в г. Горно-Алтайске. На алтайском языке 
издавались советские периодические издания и ху-
дожественная литература, велось радио-, а позже, в 
постсоветский период, телевещание.

В школах моноэтнических алтайских сёл ал-
тайский язык являлся языком обучения. В 1958 г. 
была проведена реформа школы, к которой оста-
ется неоднозначное отношение в этнической сре-
де алтайцев. Старшее поколение помнит о том, что 
до 1960-х гг. в школах алтайских сёл преподавание 
предметов начальных классов, например арифме-
тики, велось на алтайском языке. После реформы 
преподавание было повсеместно официально пере-
ведено с национального языка на русский, кроме 
алтайского языка и литературы. В смешанных рус-
ско-алтайских селах билингвизм алтайцев стал за-
меняться русскоязычием [4, с. 25]. В начале 1970-х гг. 
развернулась политика сокращения национальных 
школ, местное руководство предлагало расформи-
ровать единственную национальную школу в г. Гор-
но-Алтайске, о которой сегодня говорят как о «куз-
нице» кадров для региона.

Доминантная русскоязычная культура воспри-
нимается представителями этнических меньшинств 
как более престижная, ведь русский язык домини-
рует во всех сферах жизни. Такую позицию можно 
объяснить тем, что в смешанных селах распростра-
нен русский язык, который обладает большим пре-
стижем, являясь государственным языком, он сто-
ит ближе к культуре современной цивилизации, кро-
ме того, выступает языком межэтнического обще-
ния. Незнание русского языка алтайцами станови-
лось поводом для насмешек и издевок. Тот, кто гово-
рил на нем с акцентом приравнивался к «необразо-
ванным» и «отсталым». Обрусевшие алтайцы стесня-
лись звучания родного языка, особенно в обществен-
ных местах. Престижным считалось знать русский 
язык, говорить на котором с акцентом означало быть 
неграмотным.

Согласно советской идеологии большие куль-
турные различия русских и алтайцев привели к то-
му, что культура алтайцев была воспринята как «не-
развитая», стоящая на «докультурной» ступени раз-
вития. Еще в досоветский период алтайцы начали 
перенимать более «совершенный» образ жизни, за-
ключавшийся в ношении европейской одежды, упо-
треблении продуктов огородничества, переходе в 
стандартные жилища. При домах находились хозяй-
ственные постройки для скота, а если позволял кли-
мат, то огороды и сады. Описанные нововведения в 
жизни алтайцев свидетельствуют о том, что сосед-
ство с русскими наложило заметный отпечаток на 
быт. Общесоветские стандарты на уровне массово-
го сознания воспринимались с этнической окраской 
как присущие русской культуре [2, с. 90]. 

Стереотип восприятия русского этноса как «но-
сителя социального прогресса» окончательно сло-
жился в советское время. В глазах алтайцев совет-

ская власть означала превосходство русского наро-
да как государствообразующего этноса. Обычно рус-
ские люди имели редкие специальности — инженера, 
конструктора, летчика, врача, учителя и пр. Все до-
стижения индустриальной страны считались успе-
хом советского народа, а значит, русского. В силу 
этого в советский период отшлифовался ответный 
стереотип, утвердившийся в сознании не только рус-
ских, но и алтайцев, — некая убежденность в невы-
соких деловых качествах и низком культурном уров-
не алтайцев, как и других сибирских малочисленных 
народов [5, с. 337].

В таких условиях социалистического общежи-
тия каждый стремился жить «как все» и не быть из-
гоем. Не случайно этническая идентификация ал-
тайцев базировалась не на положительных ценно-
стях, а на отрицательных переживаниях своей «от-
сталой» традиционной культуры. Официальным за-
претам сопутствовало внутреннее отталкивание от 
так называемых «пережитков», к ним относились ро-
довая принадлежность, обычаи и традиции, нацио-
нальная одежда и жилище — юрта. В относитель-
но недавнее время порицался переход в общении с 
русского языка на родной. Характерной чертой эт-
ноязыкового поведения стало то, что в присутствии 
хотя бы одного русскоязычного «неприлично гово-
рить на своем языке», дескать, «могут говорить не-
пристойности о нем, а он вашего языка не понима-
ет». Данный ментальный концепт прочно укоренил-
ся в сознании алтайцев, сохранивших стереотип «эт-
нической второсортности».

После распада СССР стали распространяться 
идеи так называемого «этнического возрождения». 
Алтайцы получили статус титульного этноса обра-
зовавшейся Республики Алтай. У южных групп ал-
тайцев появились собрания сёоков-родов, на кото-
рых избирались родовые главы-зайсаны, проводи-
лись общереспубликанские собрания-курултаи ал-
тайцев для решения насущных этносоциальных и эт-
нокультурных вопросов: о важности соблюдения ро-
довых обычаев экзогамии и взаимопомощи, необхо-
димости ввести умеренные сватовские расходы, по-
всеместном использовании алтайского языка, при-
обретшего статус государственного языка Республи-
ки Алтай.

В постсоветский период становится актуальной 
проблема развития и правовой защиты этносов и 
этнотерриториальных групп. Если рассмотреть со-
отношение этнических понятий в Конституции Рос-
сийской Федерации, то можно увидеть, что народы 
России юридически подпадают под разные режимы 
правовой защиты, при этом не определено законо-
дательное разграничение их различных этнических 
общностей. В Основном законе фигурируют четыре 
этнических понятия: народы России, национальные 
меньшинства, малочисленные этнические общности 
и коренные малочисленные народы.

Первый термин, «народы России», встречается 
в преамбуле Конституции РФ — конституционный 
строй России основан на равноправии и самоопре-
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делении ее народов, которые являются носителями 
права на сохранение родного языка и создания усло-
вий для его изучения и развития. Понятие «народы 
России» представляет сложную структуру по цело-
му ряду количественных, социально-политических, 
экономических, идеологических, культурных, рели-
гиозных и этнических факторов. Конституция вкла-
дывает в него три базовых значения. Во-первых, на-
род — это политическая общность (многонациональ-
ный народ Российской Федерации), источник и субъ-
ект пуб личной власти. Во-вторых, народ — это тер-
риториальная общность, население определенной 
территории. В-третьих, народ выступает как надна-
циональная политико-территориальная общность, 
обладающая правом на равноправие и самоопреде-
ление. Таким образом, понятие «народ России» яв-
ляется обобщающим определением, в которое вхо-
дит все население страны, все его народы и этниче-
ские общности.

Следующий термин — «национальные меньшин-
ства». Конституция устанавливает, что защита прав 
национальных меньшинств находится в совместном 
ведении Российской Федерации и ее субъектов, а ре-
гулирование прав национальных меньшинств — в 
ведении самой федерации. В научном дискурсе зву-
чит мнение о нецелесообразности включения данно-
го термина в основной закон страны.

Понятие «национальные меньшинства» — евро-
пейского происхождения и является производным 
от идеи «национального» государства. Во всем ми-
ре нация понимается через принадлежность к госу-
дарству, то есть гражданство, а лишь в нашей стра-
не существует понятие «национальность». Его проис-
хождение явилось результатом терминологического 
спора между Карлом Каутским и Отто Бауэром в 
начале прошлого столетия. При молодой советской 
власти за основу определения населения страны бы-
ло взято понятие «национальность» Бауэра [6, с. 35–
36]. Затем в СССР этот термин использовался для 
определения обществ, не имевших государственно-
сти, но отличавшихся этническими чертами, в ос-
новном на севере страны, в Сибири и на Дальнем 
Востоке.

Понятие «национальное меньшинство» широко 
используется в международных документах. Начи-
ная с 1950-х гг. ООН активно занималась проблема-
ми национальных меньшинств. Участниками ОБСЕ 
были признаны коллективные права национальных 
меньшинств: свободное использование родного язы-
ка, исповедание своей религии, создание собствен-
ных культурных, в том числе образовательных, ре-
лигиозных и прочих учреждений [7]. Конституци-
онная фиксация термина «национальное меньшин-
ство» обусловила возникновение научной дискуссии 
о целесообразности введения полярного понятия — 
«национальное большинство». Таким образом, поня-
тие «национальное меньшинство» не имеет четкого 
определения ни в Конституции Российской Федера-
ции, ни в действующем федеральном законодатель-
стве России.

Рассмотрим третий термин в Конституции РФ — 
«малочисленные этнические общности», которые на-
деляются правом на защиту исконной среды оби-
тания и традиционного образа жизни. В советской 
этнографии термин «малочисленный народ» был 
введен в семантику понятий «национальное мень-
шинство». Кроме представления о малочисленно-
сти, подразумеваются их низкий статус, положение 
подчиненности, неравноправие меньшинств. Дик-
туемое советскими идеологическими установками 
представление о том, что в социалистических госу-
дарствах обеспечено равноправное положение всех 
народов, обусловило введение особого термина для 
обозначения сходной этнической реальности — «ма-
лочисленные народы» [8, с. 301]. 

Таким образом, понятие «малочисленная этни-
ческая общность» как наследие советской термино-
логии перекликается с двумя первыми понятиями, а 
именно равнозначно терминам «малочисленный на-
род» и «национальное меньшинство».

Рассмотрим последний термин, упоминаемый в 
Конституции РФ, — «коренные малочисленные наро-
ды». Сказано, что это народы, проживающие на тер-
риториях традиционного расселения своих предков, 
сохраняющие традиционные образ жизни, хозяй-
ствование и промыслы, насчитывающие в Россий-
ской Федерации менее 50 тыс. чел. и осознающие 
себя самостоятельными этническими общностями. 
Понятие «коренные малочисленные народы» соеди-
няет критерии «территориальности» (проживания на 
территории традиционного расселения своих пред-
ков) и «порога численности» (до 50 тысяч человек).

Рассмотрим для примера регион Горного Ал-
тая, Республику Алтай. В нем вопрос об этнической 
консолидации в современных условиях остается ак-
туальным. В отечественной науке принято считать, 
что в состав алтайцев входят этнотерриториальные 
группы, называемые сегодня «этносами», как по-
лучившие в 2000 г. статус «коренных малочислен-
ных народов», — это тубалары, челканцы, кумандин-
цы. К их статусу примыкают теленгиты из южных 
алтайцев. Лишь одна центральная группа алтай-ки-
жи, численностью более 50 тыс. чел., не относится 
к коренным малочисленным народам, что не дает 
им возможности иметь льготы, например ранний 
выход на пенсию. С другой стороны, представите-
ли алтай-кижи не стремятся быть коренным мало-
численным народом. Этому есть объяснение исхо-
дя из опыта взаимоотношений северных и южных 
групп алтайцев. В этническом сознании южных ал-
тайцев существует стереотип о себе как об истин-
ных алтайцах, и противоположный стереотип «туба», 
к которым относятся северные алтайцы и обрусев-
шие [2, с. 90]. Постыдный стереотип «туба» обернул-
ся для «истинных» алтайцев другой стороной в пост-
советских условиях распространившейся безрабо-
тицы. Среди алтай-кижи появляются желающие по-
лучить льготную пенсию, предназначенную корен-
ным малочисленным народам. Для этого необходи-
мо стать «туба», поэтому по договоренности или пу-
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тем оплаты люди приобретают временную прописку 
в селах расселения северных групп алтайцев.

Ситуацию противостояния северных и южных 
алтайцев можно объяснить историческими услови-
ями и их сложившейся судьбой. Еще в досоветский 
период северные группы алтайцев одними из пер-
вых подверглись этнической ассимиляции в русско-
язычной среде, приняв православие, русский образ 
жизни, постепенно утратив родной язык, точнее ди-
алект. В результате южными группами алтайцев они 
были прозваны «туба», что фактически означает «эт-
нический маргинал». Испытав пренебрежительное 
отношение южных групп алтайцев, северные группы 
впоследствии будут предъявлять различные претен-
зии. В постсоветское время станет актуальным гово-
рить о том, что преподавание диалектно отличающе-
гося алтайского литературного языка северным ал-
тайцам в школах с русским языком обучения ведет 
к утрате родного языка кумандинцами, тубаларами, 
челканцами. К тому же происходила депопуляция се-
верных групп алтайцев в результате советской поли-
тики ликвидации «неперспективных» деревень. Это 
одна из сторон их судьбы, которая подтверждается 
данными постсоветской общероссийской переписи 
2002 г., в ходе которой было впервые подсчитано, что 
тубаларов 1,5 тыс. чел., челканцев — 830 чел., куман-
динцев — 931 чел. [9, с. 13]. Результаты переписи сви-
детельствовали о том, что северные алтайцы почти 
полностью ассимилированы в русскоязычной среде 
проживания в предгорной, северной части Горного 
Алтая (Майминский, Чойский и Турочакский райо-
ны Республики Алтай) и на приграничной террито-
рии Алтайского края.

Следует отметить, что обрусевших алтайцев 
также называют «туба». В городе и крупных се-
лах, особенно в райцентрах, обычно звучит русский 
язык. Алтайцы, живущие в русско-алтайских се-
лах, чаще не владеют родным языком, либо пони-
мают, но не говорят, либо владеют им на разговор-
ном уровне. Среди обрусевших алтайцев встречают-
ся «пассивно ассимилированные», стремящиеся ов-
ладеть родным языком, сохранить этническую при-
надлежность, погрузиться в алтайскую среду, за-
ключив брак с владеющими алтайским языком. И, 
наоборот, можно наблюдать, что в алтайских селах 
поддерживается мнение об отсталости культуры ал-
тайцев, обычно потомками учителей, врачей и дру-
гих образованных людей, продвигавших советскую 
модернизацию. Их отличает критическое отноше-
ние к постсоветскому распространению алтайских 
имен, они не ставят традиционного жилища-«айы-
ла» в своем дворе, склоны к нарушению обычая ро-
довой экзогамии, заключению этнически смешан-
ных браков, а впоследствии их потомки могут и не 
понимать родной язык.

Согласно советской идеологии, гласившей, что 
в перспективе все народы страны сольются в еди-
ную общность — «советский народ», знание родного 
языка перестало быть важным. Наблюдаемый спад 
престижа алтайского языка можно объяснить объек-

тивным процессом распространения русского языка 
как государственного в сфере обучения, сервиса, по-
средством кино, мульт фильмов, Интернета. Другая 
сторона проблемы заключается в субъективном вы-
боре русского языка как ресурса социального про-
движения и адаптации в современном русскоязыч-
ном обществе. Для обрусевших алтайцев характер-
но не двуязычие, а русскоязычный монолингвизм: 
русский язык становится родным. В результате об-
русевший как «неправильный» среди алтайцев ис-
пытывает чувство промежуточного состояния, на-
ходясь между двумя этносами, не принимающими 
его: русскими — как человека другого этнического 
происхождения, иной внешности, хотя и говорящего 
лишь по-русски, алтайцами — как человека, не гово-
рящего на родном языке и поэтому не отвечающего 
главному критерию этнической принадлежности — 
знанию родного языка.

В народной памяти сохраняются воспоминания 
о русских, свободно говоривших на алтайском языке 
вследствие того, что они длительное время, особен-
но в середине прошлого века — в годы войны и по-
слевоенные годы — жили в алтайских селах. До сих 
пор есть такие русские люди, и в каждом районе их 
наберется около десяти. Считается, что русские, вы-
росшие среди алтайцев и оттого свободно говоря-
щие на алтайском языке, с пониманием относятся к 
алтайцам, в чем видно очередное проявление этни-
ческой ментальности в этноязыковом сознании.

Проблема развития этносов и этнотерритори-
альных групп становится одной из критических за-
дач, с которыми сталкивается государство. Совре-
менный этап развития российской государственно-
сти отличается решением этнополитических про-
блем. Эти процессы идут во всех регионах и происхо-
дят на разных уровнях, затрагивая интересы и субъ-
ектов федерации и этнических групп. При внешнем 
сходстве этнополитических проблемных ситуаций в 
России необходима привязка к реальным экономи-
ческим, социальным причинам, демографическим 
условиям и традициям конкретных этносов. На этой 
основе следует формировать региональные про-
граммы прогнозирования межэтнических отноше-
ний — это не только политические и экономические, 
но также социальные, психологические, культурные, 
духовные отношения, результат получения законо-
дательного подтверждения культурного и языково-
го суверенитета.

N. A. Tadina, T. S. Yabyshtaev
From the results of Soviet modernization to the rights 
protection by the post-Soviet constitution (on the example 
of the ethnic processes of the Altai people)
Abstract. The article provides an ethnographic analysis of the 
ways of integrating northern and southern Altaians into Rus-
sian society using the ethnolinguistics policy during the Sovi-
et modernization period as an example. The practice of ethnic 
processes directions has shown that the Altaians have devel-
oped a way of life at two levels of culture: one is native, con-
sidered backward, the second is modern, official, progressive. 
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Based on the coverage of the post-Soviet constitutional sta-
tus of the Russian Federation ethnic subjects, it is determined 
that the problem of development and legal protection of eth-

nic groups and ethnoterritorial groups remains relevant. Key-

words: ethnography, Altaians, ethnoterritorial groups, Soviet 
modernization, post-Soviet period, ethnic group, analysis.
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Т. К. Щеглова
«Пока мы есть, и будет память»: музейное дело, коммеморации 
и портрет «крупным планом» директора школьного музея  историко-
краеведческого профиля в контексте исторических событий 1960–
2020-х гг.1

Аннотация. В статье в русле антропологии памяти и антропологии советскости рассматривает-
ся развитие школьных музеев на протяжении 1960–2020 г., их зависимость от политики памяти 
«сверху» от государства и «снизу» от запросов общества. Основные выводы делаются на основе 
анализа деятельности директора школьного музея, который прошел путь трансформации от ле-
нинской комнаты до мемориального музея «Память — это мы». Частный случай позволил выйти 
на общую картину школьного музееведения благодаря применению концепции «крупный план в 
антропологии» через влияние личности — руководителя музея, в данном случае влияние «совет-
ского человека» на работу с такими видами памяти, как социальная, культурная, историческая. 
На основе анализа форм и содержания работы школьных музеев с памятью выделен ряд этапов 
развития школьного музееведения. Предполагается, что в современных условиях призыва госу-
дарства и общества к возрождению сети школьных музеев может быть востребован опыт мето-
дов и технологий прошлых практик. Ключевые слова: школьный музей, память, меморализа-
ция, коммуникация, коммеморация.

Меморации и коммеморации в деятельности 
школьных музеев.1 Их виды. Музеи являются фор-
мальными и неформальными площадками сохране-
ния всех видов памяти (социальной, индивидуаль-
ной и коллективной; культурной, исторической, на-
циональной, травматической и др.), площадками ме-
мораций и мемориализаций (увековечивания и по-
миновений), площадках коммемораций (мероприя-
тий по сохранению и трансляции памяти). На совре-
менном этапе музеи отличаются многообразием — 

1 Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке РНФ в рамках проекта «Сельское общество и власть 
в 1950-е — середине 1980-х годов: коммуникация и соци-
альная память (на примере регионов Западной Сибири)», 
№ 23-28-01443, https://rscf.ru/project/23-28-01443.

государственные и общественные, частные и муни-
ципальные, семейные и коммерческие. Темпы раз-
вития музейного дела и формирования «мест памя-
ти», включая фонды, экспозиции, выставки, во мно-
гом сопрягаются с «политикой памяти». Политика 
памяти государства в той или иной степени опреде-
ляла и определяет содержание мемораций и комме-
мораций. Музеи образовательных учреждений ока-
зывают большое влияние на формирование куль-
турной и исторической памяти с опорой на соци-
альную память локального сообществ В отличие от 
других видов музеев, они имеют огромную детско-
юно шескую аудиторию. Поэтому меморативные и 
коммеморативные практики являются важнейши-
ми образовательными и воспитательными средства-
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ми. В последние годы было рекомендовано созда-
вать во всех школах музеи как площадки по форми-
рованию культурной и исторической памяти. Речь 
идет о возвращении к массовому поисково-иссле-
довательскому движению и воссозданию системы 
школьных музеев. Эта система формировалась еще  
до революции, но в широких масштабах была со-
здана в советское время. На современном этапе му-
зейные практики оказались в зоне внимания и об-
щества, и государства. Оказался востребован опыт 
развития школьного музееведения с наполнением 
новым содержанием. Под влиянием государствен-
ной политики памяти музейное дело прошло перио-
ды подъема (1920–1930-е гг.), бума (1950–1980-е гг.), 
свертывания (1990-е гг.), угасания (2000-е гг.) и воз-
росшего внимания (2020-е гг.). 

На современном этапе разработки методов изу-
чения памяти в исследовательской и поисковой ра-
боте учителя и учеников государство и общество об-
ратилось к памяти семьи и локального (сельского 
или городского) общества, что позволяет вернуть в 
школу коммуникативные каналы, в том числе и для 
преодоления разрыва между поколениями, который 
был сформирован в 1990-е гг. противопоставлени-
ем старших поколений («совков», «коммуняк») — но-
сителей советских ценностей — и молодого поколе-
ния, воспитанного на западно-либеральных истори-
ческих нарративах, построенных на «демонизации» 
советскости, позже переросшей в русофобию. 

В 2003 г. появилось Положение о «школьных му-
зеях». В нем дается объяснение понятию «школь-
ный музей», которое до последнего времени не было 
нормативно оформленным [1–2]. В Положении бы-
ла уточнена и относительная условность термина 
«школьный музей» — музей именуется «музеем об-
разовательного учреждения», в скобках «школьным 
музеем», который создается «в целях воспитания, 
обучения, развития и социализации обучающихся». 
По данным Центра детско-юношеского туризма и 
краеведения Министерства образования и науки РФ, 
в том же году в стране насчитывалось порядка 4780 
школьных музеев, работающих в учреждениях ос-
новного и дополнительного образования учащихся. 
Из них музеев исторического профиля — 2060, во-
енно-исторических музеев — 1390, краеведческих — 
1060, музеев других профилей: литературных, худо-
жественных, технических и др. — 270. 

Первый заместитель министра просвещения РФ 
Александр Бугаев в выступлении 3 ноября 2023 г. за-
явил, что в российских школах, по данным первой по-
ловины 2023 г. , открыты 22 тысячи музеев [3]. Со-
гласно поручению президента России Владимира 
Путина, к концу 2024 г. музеи должны быть созда-
ны в каждой школе страны. Тем самым современная 
государственная «политика памяти» возвращает му-
зеи в школы и повышает их статус. 

Полевые исследования 1990–2020-х гг. показали, 
что современное школьное музееведение, особенно 
в сельской местности, выжило и существует благо-
даря энтузиазму школьных учителей пенсионного 

и предпенсионного возраста без достаточной науч-
но-методической, кадровой и финансовой помощи. 
Их деятельность в значительной степени подпитыва-
лась и подпитывается «запросом снизу» от сельско-
го общества, особенно старших поколений, на сохра-
нение локальной социальной памяти. Поэтому часть 
сохранившихся музеев являются преемниками со-
ветской традиции работы с памятью и коммемора-
циями. Определенный консерватизм помог сохра-
нить материалы фондов экспозиций и залов боевой 
и трудовой славы, ленинских комнат, историко-кра-
еведческих музеев. Другая часть музеев возрожда-
ется на базе памятных мест локального культурного 
ландшафта, в том числе вокруг имен известных дея-
телей войны, труда, культуры, что позволяет преодо-
леть отторжение советскости, включая историю кол-
хозов или коммун. Например, в Шипуновском рай-
оне это увековечивание памяти бывшего секретаря 
В. Т. Христенко1, оставившего большой след в разви-
тии района, имя которого присвоено районной шко-
ле искусств, мемориальные стенды о жизни и дея-
тельности которого созданы в Шипуновском район-
ном краеведческом музее и в школьном музее «Па-
мять — это мы». Или увековечивание памяти пред-
седателя колхоза Родино, Героя Социалистического 
Труда Ф. М. Гринько. В таком случае музейные пло-
щадки возвращают в систему образования воспита-
ние на основе мемориализации памяти выдающих-
ся людей малой родины. Направление работы во-
круг имен передовиков производства, которые яв-
лялись и победителями соревнований, пока находит-
ся на периферии поисковой работы, что связано с из-
менением государственной политики памяти совет-
ского времени, которая в центр внимания ставила 
труд и человека труда. В 1990-е гг. огульная крити-
ка «совковости» вывела эти ценности из зоны прио-
ритета. В последние десятилетия наряду с выросши-
ми из историко-краеведческих музеями советского 
времени в школах появились места памяти, связан-
ные с недавними событиями, в том числе находящи-
мися в зоне травматической памяти — это уголки па-
мяти односельчан, участников локальных войн — аф-
ганской, чеченской, СВО. В музейном поминовении 

1 Имя этого человека здесь знают в каждой семье, а 
потому отдать дань уважения первому секретарю рай-
кома пришли многие шипуновцы. Василий Христенко 
руководил районом с 1964 по 1979 г. Это время называ-
ют «золотым веком» Шипуновского района. За 15 лет ум-
ный руководитель смог решить много сложнейших за-
дач: заметно поднялась культура земледелия — урожай-
ность повысилась до 21 центнера с гектара, в район по-
ехали молодые кадры. Преобразился райцентр — появи-
лись дом культуры и школа искусств, изменился внеш-
ний облик сел. Те, кто с работал с Христенко, говорят, 
что Василий Тимофеевич уважительно относился к лю-
дям и никогда не повышал голос. (В Шипуново почти-
ли память почетного гражданина района и Алтайского 
края. Почти двадцать лет он возглавлял Алтайский кра-
евой комитет ветеранов войны. https://vesti22.tv/news/ 
v-shipunovo-pochtili-pamyat-pochyotnogo-grazhdanina-
rayona-i-altayskogo-kraya/. 10.02.2020).
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погибших наряду со стремлением самого сельского 
общества (практики снизу) увековечить односельчан 
конструктивную роль сыграла государственная по-
литика памяти (практики сверху). 

Объединяют все эти виды музейных площадок 
традиции организации поисковой, исследователь-
ской, экспозиционной, публичной деятельности учи-
теля и ученика. Отличием служат новые возможно-
сти, которые предоставляет современная информа-
ционная и цифровая среда, особенно в экспозици-
онно-выставочной деятельности. Для дальнейше-
го развития школьных музеев на основе новых ин-
тернет-технологий важен опыт поисково-исследова-
тельской работы с опорой на память локального об-
щества, который был получен в советское время, от-
личающееся мощным развитием школьного музее-
ведения. Его можно аккумулировать, пока живы но-
сители традиций музейного дела, владеющие техно-
логиями создания музеев, или сохранились экспона-
ты от ликвидированных в 1990-е гг. школьных му-
зеев. В историко-этнографических экспедициях еже-
годно встречались остатки коллекций школьных му-
зеев и комнат. Многие из них находились в подсоб-
ках, кочегарках, подвалах, сараях. Еще чаще встреча-
лись лишь рассказы о существовавших музеях или 
комнатах, их руководителях — учителях, изучавших 
локальную историю, которых уже не было в живых. 
Уникальными являются интервью с теми, кто созда-
вал музеи, занимался с учениками и односельчана-
ми поисковой и исследовательской работой, писал 
летописи по истории колхозов, совхозов, пионерской 
или комсомольской организации и т. п. В экспедиции 
2023 и 2024 гг. были записаны интервью с краеведа-
ми Шипуновского района — Т. Я. Билан, Е. А. Корниц-
кой, И. Я. Яблоковой, Л. В. Жуковой и др. Среди са-
мых почетных музейщиков района уникальным яв-
ляется опыт А. С. Леонтьева, с которым было прове-
дено интервью. Проанализировать его деятельность 
по созданию и работе школьного музея на протяже-
нии более чем полувека (1960–2020-х гг.) в контек-
сте произошедших исторических событий позволяет 
новый концептуально-методический подход, предло-
женный А. В. Головневым, — «крупный план в антро-
пологии», который позволяет проследить влияние 
личности на развитие школьного музея и эпохи на 
его личность. 

Новые подходы к изучению недавнего про-
шлого: от советскости до наших дней. Алексан-
дру Сергеевичу Леонтьеву, 1943 г. р., на момент про-
ведения интервью было 80 лет, из них он занимался 
музейной работой более 60 лет в советское и постсо-
ветское время и на современном этапе. На каждом 
из них развитие музеев было обусловлено государ-
ственной политикой памяти, влиявшей на музейную 
работу, определявшую содержание процессов мемо-
риализации, увековечивания, поминовения и комме-
мораций. Под политикой памяти мы понимаем сфе-
ру общественных практик и норм, устанавливаемых 
государством и связанных с регулированием кол-
лективных представлений об истории — акцентиро-

ванием внимания на одних сюжетах и замалчивани-
ем или маргинализацией других. Как правило, поли-
тика памяти тесно сопрягается с официальным на-
циональным историческим нарративом и официаль-
ной исторической памятью. Их влияние отражается 
в полувековой деятельности школьного музея «Па-
мять — это мы» школы № 2 им. Луначарского райцен-
тра Шипуново Алтайского края и его руководителя. 

Метод «крупного плана в антропологии» позво-
ляет рассматривать деятельность директора музея в 
связке «память — эпоха» и «государство — личность» 
через то, как он демонстрируют свое отношение к 
событиям прошлого и современности в истории все-
го советского/российского общества. Его интервью 
об участии в практиках увековечивания памяти и 
формировании культурного ландшафта показывают, 
что в основе его личности лежат советские социали-
стические ценности, которые связаны с ответствен-
ностью, уважением и бережным отношением к со-
хранению памяти об истории. В его поведении и про-
фессиональной деятельности отражаются советские 
практики героизации людей труда и войн. Изучение 
его взгляда «снизу» и «изнутри» школьного музейно-
го строительства на протяжении полувека, периода, 
на который пришлась смена власти, позволяет вы-
явить влияние личности на сохранение памяти (со-
циальной, культурной, исторической) в меняющей-
ся государственной политике памяти и в меняющих-
ся коммуникативных и коммеморативных практи-
ках власти и общества. Под влиянием «сверху», в со-
ответствии с оценками А. С. Леонтьева в материалах 
интервью, в его деятельности по сохранению памя-
ти можно выделить три этапа: 1960–1980-е, 1990-е гг., 
2000–2020-е гг. 

Школьное музееведение и школьные музей-
ные практики в 1950–1980-е гг. Создание музея в 
Шипуновской школе проходило в контексте общих 
тенденций советских практик образования и воспи-
тания: поисковая, исследовательская и музейная ра-
бота входили в их ядро. Исследователи обычно пи-
шут, что в 1950-е гг. начинается новый этап в разви-
тии школьного музееведения. Триггером к подъему 
школьного музееведения стало постановление Сове-
та министров СССР «О мерах улучшения охраны па-
мятников культуры» от 14 октября 1948 г. [5–6], ко-
торое стало отправной точкой работы с памятью и 
создания музеев как мест памяти. Толчок к вовле-
чению учеников и учителей в исследовательско-му-
зейную работу придало объявление ЦДЭТС в газете 
«Пионерская правда» (1956 г.) Республиканской тури-
стско-краеведческой экспедиции пионеров и школь-
ников, посвященной 40-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. За ней последовали и 
другие, давшие импульс созданию школьных музеев 
практически всех профилей [7].

В Алтайском крае к 1977 г. в период проведения 
в крае всесоюзной паспортизации школьных музе-
ев1 в отчете Краевой станции юных туристов, кото-

1 Требования были утверждены постановлением Се-
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рая курировала школьные музеи, указывалось, что в 
регионе работают 148 школьных музеев: ленинских — 
52, исторических — 38, боевой и трудовой славы — 17, 
истории пионерской организации — 4, мемориаль-
ных — 17, краеведческих — 14, комплексных — 10 [8, 
л. 21–22]. К 1984 г., в соответствии с Положением о 
музеях 1974 г., исторических музеев насчитывалось 
61, краеведческих — 12, мемориальных — 8, художе-
ственных — 2, естественно-научного профиля — 1.

Внутри этих профилей были тематические му-
зеи. Среди школьных исторических музеев по ле-
нинской тематике работали 26, по военно-истори-
ческой — 28, строительству социализма были по-
священы 4, интернациональной дружбе — 2, исто-
рико-революционному движению — 1. Среди школь-
ных крае ведческих музеев были музеи истории пи-
онерских и комсомольских организаций — 4, музеи 
истории села — 8 [9, л. 3].

Школьная музейная сеть наряду с музеями 
включала другие формы музейных площадок — за-
лы, комнаты, уголки. В том же году в школах края 
также имелись 474 зала: по ленинской тематике — 
172, боевой и трудовой славы — 124, боевой славы — 
125, трудовой славы — 53, и 630 комнат: по ленин-
ской тематике — 485, боевой и трудовой славы — 43, 
боевой славы — 66, трудовой славы — 7, краеведче-
ских — 28, мемориальных — 1 [9, л. 3–4].

В этой системе музейных площадок начальной 
формой работы с памятью являлись музейные угол-
ки, затем музейные комнаты, залы и высшей фор-
мой — музеи разных профилей. Единых требований 
или указаний относительно комнат и залов не было, 
но разница между статусом мемориальных мест — 
комнат, залов, уголков, музеев — регламентирова-
лась и в прошлом, и в настоящем.

1960–1970-е гг., когда был заложен музей Ши-
пуновской школы, можно образно назвать «музей-
ной лихорадкой» — открытие в той или иной фор-
ме «мест памяти». Инициаторами чаще выступа-
ли учителя или директора школ, как правило начи-
ная с уголков и комнат. «Уголок» как форма совет-
ских общественных практик работы использовался 
не только в школьном музееведении, но и в про-
светительской, и в агитационной работе со взрос-
лым населением, начиная с 1920–1930-х гг. для фор-
мирования советского человека. Обычно в произ-
водственных коллективах их называли «красные 
уголки». Александр Сергеевич так описывал подоб-
ные уголки: «просто на стенку прилепили, на од-
ной [стене], а больше ничего». Создание музейных 
уголков и повсеместно распространенными в кол-
хозно-совхозной практике «красных уголкови» Леон-
тьев сравнивает с традицией «красного угла» в избах 
крестьян: «Но красный уголок, он и шел вот от это-
го. Красный уголок, это где Боженька, это где угол 

кретариата ЦК ВЛКСМ, коллегии Министерства просве-
щения СССР и коллегии Минкультуры СССР № 8/58-а 
от 19 августа 1974 г. в соответствии с «Положением о 
школьном музее» (1974 г.).

святой. А в колхозах, в правлениях был тоже крас-
ный уголок. Но не этого направления [религиозного], 
ну а где там документы [вывешивались], вот, собра-
ния там [проводились]. Вот где клуб — ну уголок, 
комнатка… Ну там [размещали вымпелы победи-
телей соцсоревнования]… У меня [в музее] есть не-
сколько… Вымпел… Это не торжественное обеща-
ние, а социалистическое обязательство колхозни-
ков и „Красный пахарь“ [колхоза]. То есть у меня та-
кие вот есть [сданы в школьный музей]. Они же то-
же были в красном уголке. Потом… социалистиче-
ское обязательство [вывешивалось]… тружеников 
колхоза… и конкретно „Красный пахарь“… вымпел 
размещали» [4]. Школьный музей «Память — это мы» 
также начинался сначала с уголка, а затем музейной 
комнаты комнаты: «Вот мне что принесли, то у ме-
ня есть. Несли мне… Мне всё нужно. Пригодится, не 
пригодится, пусть лежит на месте». Практики пе-
рехода школьных «мест памяти» из статуса комна-
ты в статус музея в те годы по его интерпретации не 
были формализованы: «Тогда даже приказы не писа-
ли… У меня не было приказа, чтобы открыть музей 
или ленинскую комнату там. Это ленинская ком-
ната у нас на счету [она из лучших] в крае была» [4].

Тем не менее все музейные площадки, как пра-
вило, в своем развитии проходили по цепочке: уго-
лок, комната или зал, музей. Не был исключением 
и Шипуновский музей. Нормативного обоснования 
разницы между уголками, комнатами, залами, музе-
ями найти не удалось. Но по косвенным свидетель-
ствам можно определить, что уголок — это один или 
несколько оформленных стендов или витрин в учеб-
ном классе, при этом для него не принципиально на-
личие подлинных памятников истории и культуры, 
здесь можно было ограничиться только копиями до-
кументов. Комната — это классная комната, в кото-
рой возможно проведение также школьных уроков, 
но экспозиция должна содержать подлинники. На 
современном этапе для присвоения статуса комна-
ты достаточно иметь 15–20 подлинных памятников. 
Зал (мемориальный, краеведческий, иной) обычно 
располагается на открытом пространстве, напри-
мер в школьной рекреации. Но в фондах музейно-
го комплекса обязательно должно быть собрано бо-
лее 20 подлинных экспонатов. Статус школьного му-
зея присваивается музейному комплексу, который 
располагается в отдельной комнате (или нескольких 
комнатах) и содержит не менее 100 подлинных экс-
понатов. На современном этапе, в отличие от музей-
ной комнаты, школьный музей подлежит регистра-
ции с последующей работой по паспортизации и от-
четами. Но все формы объединяло то, что они возни-
кали в результате поисковой работы созданных при 
них поисково-исследовательских групп учеников, 
которые собирали материал. При наличии достаточ-
ного количества экспонатов они могли стать музе-
ями. Но так или иначе все эти музейные площадки 
находились в центре просветительно-воспитатель-
ной работы не только школы, но и села, реализуя 
через поисковую и публично-презентационную де-
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ятельность коммуникацию с сельским обществом и 
сельской администрацией. Как правило, школьные 
музейные площадки широко использовались в об-
щественно-политической жизни советского села.

Содержательно цепочка школьных музейных 
площадок выстраивалась в соответствии с совет-
ской политикой памяти конструирования локальных 
историко-краеведческих версий на основе сакраль-
ных дат, базирующихся на изучении истории Граж-
данской войны в 1950–1960-е гг. и Великой Отече-
ственной войны в 1960–1980-е гг. Регуляторами ра-
боты с социальной и культурной памятью на уров-
не как страны или региона, так и локального обще-
ства на этом этапе выступали общественно-полити-
ческие организации партия (ВКПб/КПСС), комсомол 
(ВЛКСМ), в детско-молодежной среде — пионерские 
и октябрьские организации. Они определяли содер-
жание поисковой, исследовательской и музейной 
работы. В этом были и преимущества — решение фи-
нансовых вопросов, организация научно-методиче-
ского обеспечения и др.

Результатом этой ситуации стала в начале рас-
сматриваемого периода связь музейного детско- 
юношеского движения с работой вокруг имени Ле-
нина, что повсеместно привело к созданию ленин-
ских комнат. Многие школьные музеи, впослед-
ствии ставшие известными, начинали с ленинских 
комнат, постепенно расширяя направления деятель-
ности и перерастая в историко-краеведческие му-
зеи. Единицы оставались площадками работы с име-
нем Ленина и его соратников. На Алтае такой из-
вестной в СССР была ленинская комната в Лебяжин-
ской средней школе Павловского района. Она явля-
лась успешным проектом в русле политики памя-
ти советского государства по мемориализации вы-
дающихся людей советской эпохи. Школьники ве-
ли переписку с большевиками, работавшими вместе 
с В. И. Лениным, — А. А. Андреевым, Г. М. Кржижа-
новским, Г. П. Петровским и др., собирали материал 
из всех музеев В. И. Ленина в СССР и из-за границы, 
формировали обширную библиотеку о жизни и дея-
тельности В. И. Ленина [10, л. 39]. 

Сейчас лениниана, в том числе в советских 
школьных музеях, в теоретико-методологических 
подходах концепции «политики памяти» рассма-
тривается как «сакрализация» тех или иных собы-
тий или личностей с негативным подтекстом, кото-
рая служила средством влияния на учеников, воспи-
тания у них идейности и советской гражданствен-
ности. В западно-либеральной исторической версии 
их называют способами «оболванивания» советско-
го человека. В свете таких подходов к ним относится, 
например, соревнование между учениками «на пра-
во подписания писем большевикам», «на право по-
лучения вымпела с силуэтом В. И. Ленина» в 1958 г. 

Не давая оценку таким крайним и одиозным 
подходам, отметим, что лениниана дала толчок раз-
витию школьного музееведения и организации по-
исковой работы учащихся. На ленинской тематике 
сформировалось целое поколение школьных музей-

щиков, в том числе и в Алтайском крае. С создания 
ленинской экспозиции начиналась работа по созда-
нию музея и в Шипуновской школе: «Ну, шестьде-
сят четвертый — это еще как бы рано. В это время, 
чуть позже стали создавать ленинские комнаты… 
И тогда пошли ленинские комнаты… Я к Телегиной 
[директор школы] подхожу: „Антонина Васильевна, 
у нас есть, ну что там… Плакаты или как сказать? 
Картинки небольшие, вот такие вот. Набор. Давай-
те сделаем ленинскую комнату. Прям отдельно. Не 
классную забегаловку…“ Вот! Она настолько была 
такой человек, видела вперед, что учебный год идет, 
освобождаем кабинет — тогда в две смены занима-
лись и даже в третью. Освободили и начали делать 
ленинскую комнату. Сделали. Жизнь и деятельность 
Владимира Ильича Ленина, целый стенд. Здесь ко-
ли мы уже сфотографировали первых ветеранов — 
их фотографии [размеcтили]. Вот они и участники 
[войн]. Здесь же они у нас, и вот они отличники наши 
[фото учеников]. Сохранил первую экспозицию. До 
сих пор храню» [4]. Факт сохранения А. С. Леонтье-
вым экспозиции 1960-х гг. — стендов с фотография-
ми и вручную написанными текстами — отражает ха-
рактерные черты советского человека — уважитель-
ное отношение к документированию памяти. Сам же 
музей, начавшись с ленинской тематики, сразу же 
определил работу с военно-мемориальной памятью 
как самостоятельное направление.

На этом этапе как в Шипуновской школе, так и 
в других школах Алтайского края самостоятельной 
формой работы с памятью являлись переписка и об-
щение с историческими деятелями, чтение темати-
ческой литературы, поиск и сбор материалов, что в 
совокупности влияло на формирование советской 
гражданской позиции. Для работы с участниками со-
ветской истории были разработаны методические 
рекомендации, которые помогали организовать по-
исково-исследовательскую работу среди односель-
чан. Например, известным в крае учителем истории 
и краеведом Е. Назаровым, создавшим Сорокинский 
(Заринский) школьный музей, была организована 
работа по поиску материалов о земляках — участни-
ках Гражданской и Великой Отечественной войн. Со-
зданное при музее звено следопытов разыскивало 
бывших выпускников школы первого выпуска 1939 г., 
которые почти в полном составе были на фронтах 
Великой Отечественной вой ны. Следопыты опраши-
вали старейших учителей и жителей села. В даль-
нейшем, в 1966–1967 гг., к поисковой работе были 
привлечены учащиеся как 9–10-х, так и 5–8-х клас-
сов, более 300 человек, которые изучали жизнь своих 
односельчан, их подвиги на фронтах. За отдельным 
классом закреплялась улица села с местами прожи-
вания участников Великой Отечественной войны, с 
которыми устанавливалась тесная связь. Так форми-
ровалось уважение к старшему поколению и призна-
ние его заслуг. Собранный материал о земляках — 
о 64 участниках Гражданской вой ны и 78 участни-
ках Великой Отечественной войны экспонировался в 
школьном музее [11, л. 85, 86, 89].
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Преобладание коммуникативных форм (диалога 
старших и младших поколений) было повсеместным 
в школьной музейной практике. По словам А. С. Ле-
онтьева при музее Шипуновской школы существова-
ло несколько групп, у каждой из которой было свое 
направление работы. Одной из приоритетных была 
тема дружбы народов. В школах советского време-
ни одной из форм работы для воспитания интерна-
ционализма как провозглашенной советской ценно-
сти были клубы интернациональной дружбы — КИ-
Ды. КИД музея при Шипуновской школе поддержи-
вал связи со школьниками Украинской, Армянской, 
Молдавской ССР. Ребята вели переписку, обменива-
лись делегациями, участвовали в совместных проек-
тах. Как рассказывал Александр Сергеевич, «Несте-
ровский район Львовской области. Это Украина. Та-
кая дружба у нас была. Наши [учителя] ездили туда, 
ученики, и шло соревнование, переписывались. . К нам 
они приезжали как руководители, наши туда езди-
ли. Их ученики приезжали к нам на уборку свеклы. 
Роднинская школа [передовой колхоз Родино], там у 
них интернат, там они и жили, там и работали 
они. Наши ученики ездили туда на уборку фрукто-
во-ягодных… Соревнования между районами [Несте-
ровский район Украинской ССР и Шипуновский рай-
он РСФСР]. Наша школа… Сколько?.. трижды, по-мо-
ему, была победителем и нам вручили на вечное хра-
нение знамя Нестеревского района. Я храню его, оно 
сейчас здесь. Мне его некуда деть. Фотографии есть, 
было 50 лет району, они приезжали к нам. Семьде-
сят четвертый год. Большая делегация. У меня аль-
бомы эти есть с фотографиями. С Молдавией пе-
реписывались, дружили… Комратский район [совр. 
Приднестровье]… С районом там переписка… где- 
то с семидесятого. Как и с Украиной. Наверное, сто-
летие Ленина. Дата такая, надо было что-то приу-
рочить. Тогда же этим жили… все. И Армения. Сте-
панакерт, с ними переписывались…» [4]. 

Вторая, поисковая группа при музее занима-
лась «перепиской как раз с ветеранами. Поиск. На-
пример, Подгорбушкин Иван Дмитриевич, он на-
писал. А там он пишет: „А со мной учился Мала-
хов“. Вот, ищем Малахова. Нашли, а он в Рубцовке. 
…А он еще фамилию называет. И вот так переписы-
вались. И искали, поиск. И вот все материалы вот 
эти [хранились в музее] Вот именно группа „Поиск“ 
А их несколько было» [4]. Группы набирались руково-
дителями из учителей, участвующих в жизни музея. 
Как рассказывал Александр Сергеевич, «Вот первая 
группа. Началась в семьдесят четвертом году, в пя-
том классе они были детки, всё — закончили школу. 
Осипова [учитель литературы] набирает опять [груп-
пу], пятый класс. Вторая группа продолжается… Да, 
потом выпускает, и другой набор. Потом она ушла. 
Потом я руководил этой группой. Ну вот, пришли к 
современному. Но сейчас, буду говорить честно, сей-
час нет такого» [4].

Как показывает анализ школьных музейных 
практик, конец 1960-х — начало 1970-х гг. являл-
ся важным переходом от коммуникативной рабо-

ты с памятью: от памяти о революции и Граждан-
ской войне к памяти о Великой Отечественной вой-
не. В алгоритме календарных и памятных дат совет-
ского времени сильный толчок в мемориализации 
дал юбилейный год Великой Победы в 1975 г. Сы-
грало роль то, что к этому времени почти не оста-
лось в живых участников Гражданской войны. Опре-
деленный итог подвели в 1967 г. — в год 50-летне-
го юбилея Октябрьской революции, который пока-
зал, в том числе на Алтае, смену поколений парти-
зан гражданской войны фронтовиками Великой От-
ечественной войны. 

Собственно, этими обстоятельствами, по-ви-
димому, был вызван приказ Министерства просве-
щения от 20 сентября 1967 г. «О мерах по дальней-
шему улучшению деятельности школьных музе-
ев» [12, л. 7], который оказал влияние на исследова-
тельско-поисковую работу музеев на рубеже 1960–
1970-х гг. Он «сверху вниз», от государства к обще-
ству, смотивировал массовое движение детей и мо-
лодежи в разных поисковых направлениях. В докла-
де В. Г. Косых, заместителя заведующего крайоно 
Алтая, было отмечено, что «в крае сейчас в каждой 
школе есть музей или уголок Ленина или комната 
боевой славы…» В 1971 г. Алтайская краевая детская 
экскурсионно-туристская станция (открыта в авгу-
сте 1938 г., с 1974 г. — Алтайская краевая станция 
юных туристов, КСЮТУР), руководствуясь приказом 
№ 241 Министерства просвещения РСФСР «Об ор-
ганизации Всероссийской экспедиции пионеров и 
школьников «Мое Отечество» от 14 августа 1970 г., 
подготовила и представила уже лучшие школьные 
краеведческие музеи на краевой выставке достиже-
ний народного хозяйства (ВДНХ) [13, л. 8, 28].

Таким образом, с 1970-х гг. многие ленинские 
комнаты, дополняя материал о жизни населения се-
ла в годы войны, его подвиге на фронте в тылу, пре-
образовывались в комнаты боевой и трудовой сла-
вы, а затем в краеведческие музеи как более уни-
версальные места памяти. На эти процессы влия-
ла не только «сверху» государственная политика па-
мяти, но и инициатива «снизу» —от воевавшего по-
коления, от поколения детей победителей, выросше-
го под влиянием рассказов поколения отцов и поко-
ления внуков чье мировоззрение формировалось в 
русле мемораций и коммемораций победы над фа-
шизмом. К этому поколению относился и А. С. Ле-
онтьев.

Как показывает интервью с ним, под влиянием 
внешних и внутренних факторов преобразование в 
комнату боевой, позже и трудовой славы, а затем в 
мемориальный музей прошла и ленинская комна-
та Шипуновской школы: «Тысяча девятьсот семь-
десят четвертый год. Директор — Телегина Анто-
нина Васильевна. Увидев у меня какие-то задатки 
или что там — способности к организаторским… 
И назначила меня, тогда назывался: организатор 
по внеклассной работе. Ну это замдиректора по 
воспитательной сейчас. Это был семьдесят чет-
вертый год, сентябрь. И у меня мысль сразу: а сле-
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дующий-то год семьдесят пятый… На следующий 
год тридцать лет Победе. Я моментально подумал, 
значит, надо начать работать в этом направлении. 
Как-то подходит Осипова Галина Васильевна — учи-
тель литературы, она военных лет сама. Вот, учи-
лась, и брат ее учился и погиб на фронте. Подходит 
и говорит: „Вот в газете написали про дочь военко-
ма города Алейска про Валю Олешко1“. Вы слыша-
ли про нее, какой подвиг она совершила. Но ведь на-
ши тоже совершали подвиги. Но никто не знает» [4]. 

В последней фразе учителя — А. С. Леонтьева, как 
представителя поколений «детей войны», и учитель-
ницы из семьи погибшего фронтовика — Г. В. Осипо-
вой как раз и отражается инициатива «снизу» увеко-
вечить память своих односельчан. В их семьях фрон-
товиков выросло молодое поколение, воспитанное 
на уважении памяти о войне: «Галина Васильевна, 
давайте начнем собирать. И начали собирать. Она 
знала всех ветеранов, кто учился, кто воевал. Нача-
лась переписка… Слава богу, у меня сохранились сей-
час все» [4]. В рассматриваем случае работа над во-
енно-мемориальной памятью началась по инициа-
тиве учителей: «Потом, когда первая встреча [вете-
ранов] была, к нам приехали из разных уголков, да-
же страны, не только края… Самая-самая первая 
[встреча] у нас была… Если это не сентябрь, то в 
октябре, в конце октября семьдесят четвертого. 
Собрали первых [фронтовиков], просто в столовой 
собрали. Поговорили, ну, так сказать: вы напишите 
воспоминания… Фотограф Копылов сфотографиро-
вал их. И уже у нас было что-то [с этого начали 
формировать фонды боевой славы односельчан]» [4]. 

Основными методами работы с памятью в 1960– 
1980-е гг. по-прежнему являлись опросы и беседы 
с носителями информации, то, что на современном 
этапе называют устной истории. Ее развитие в Рос-
сии начинают с 1989 г. Но опросные технологии ис-
пользовались в работе исследователей всего XX сто-
летия, в том числе в школьных музеях. Для этого в 

1  Подвиг разведчицы. Валентина Олешко https://dzen. 
ru/a/Zc7hzVI15nBNem4z; В 2024 г. исполняется 100 лет 
со дня рождения Валентины Иосифовны Олешко — со-
ветской разведчицы. Сейчас ее именем названы улицы 
в г. Алейске, с. Дружноселье (где она похоронена в брат-
ской могиле). На доме, в котором жила Валентина, уста-
новлена мемориальная доска. Валентина Олешко — ге-
роиня документальной повести Бориса Гусева «Подвиг 
разведчицы». До 1973 г. о ней писали: «Бывшая совет-
ская разведчица, радистка, была заброшена с группой в 
ближний тыл противника. На связь с центром выйти не 
смогла. Добровольно сдалась в плен. По непроверенным 
данным, состоит агентом фашистской разведки». На эту 
справку в 1973 г. наткнулся журналист Борис Гусев, ко-
торый провел изыскания в архивах, в том числе контр-
разведки, и реконструировал судьбу разведчицы, кото-
рой был посмертно присвоен орден Красной Звезды. «Я 
называл вас фрейлейн…». История разведчицы из Алей-
ска». https://www.ap22.ru/paper/Ya-nazyval-vas-freyleyn. 
html#:~:text=. История о В. Олешко стала известна как 
раз в 1974–1975 гг., что подтолкнуло и шипуновцев к из-
учению своих фронтовиков.

1950–1980-е гг. сложилась благоприятная почва. Это 
мотивация «сверху» и мотивация «снизу» увекове-
чить боевые и трудовые подвиги. Это и наличие в ка-
ждом населенном пункте участников военно-рево-
люционной и трудовой жизни. Это появление моло-
дого советского поколения, воспитанного на социа-
листических идеалах. А. С. Леонтьев вспоминал, что, 
когда он начинал создавать свой школьный музей, 
«их [ветеранов] так много было, вообще через одно-
го, наверное, были ветераны, ветераны, участни-
ки, участники»; жалел, что упустил время: «Потом 
только остатки записал… Ну их так много было… 
Если в возрасте человек был, он явно был участ-
ник войны» [4]. Со сменой в 1960–1970-е гг. носите-
лей памяти о Гражданской войне участниками Вели-
кой Отечественной войны основная работа велась с 
фронтовиками. Как сказал А. С. Леонтьев, «…и нача-
ли работать, собирать материалы. Группа [поиско-
виков] работала постоянно. А 19 апреля 1975 г. уже 
большой праздник в комнате в этой был, собрались 
ветераны, уже торжественное такое мероприятие 
провели» [4].

Регулирование сверху школьного музееведе-
ния при всех издержках (больше всего критикуют-
ся идеологизации и политизация) имело и ряд пре-
имуществ, которые предоставляла советская систе-
ма: система поощрений руководителей музеев; си-
стема повышения квалификации, оказания методи-
ческой помощи школьным музейщикам, издание на-
учно-методической литературы для директоров му-
зеев. Моральным фактором являлись почет и уваже-
ние к директорам музеев и поддержка патриотиче-
ской и исследовательской работы школьных коллек-
тивов. О некоторых способах поощрения рассказы-
вал Александр Сергеевич. Например, о награждении 
его как директора музея туристической путевкой за 
хорошую работу, которое вылилось в приключение: 
«Меня поощрили путевкой как победителя в Улья-
новск, на родину Ленина. Вот приехали мы в Барна-
ул, вот собралась группа победителей. И выходит ру-
ководитель-начальник и говорит: „Знаете что, а груп-
па [в Ульяновск] не набралась на самолет» [обычно 
под такие корпоративные туристические группы за-
казывали весь самолет]. Мы: „А как? Нас провожали. 
Победители поехали, приедем…?“ Он: „А знаете, что, 
давайте сделаем так. Вы [как грамотные учителя] 
поедете руководителями какой-нибудь группы тури-
стической куда-нибудь. Кто в Горный Алтай, кто ку-
да“. И на меня: „Вы куда? Вот туда или туда? Надо в 
Ташкент“. Давайте в Ташкент. Я никогда нигде не бы-
вал, ни в группах, тем более группу везти. Всё, зав-
тра в семь часов встречаемся вот там около аэро-
вокзала. Приходят эти экскурсанты, взрослые люди 
с завода „Трансмаш“ [бесплатные курортные и тури-
стические путевки широко практиковались в совет-
ской системе поощрений работников не только об-
разования, но, прежде всего, сельскохозяйственных 
и промышленных предприятий, а также здравоохра-
нения, культуры и др. сфер]… Их там человек двад-
цать или сколько там. Я руководитель. Они мне во-
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просы: „А когда и как? Когда мы будем?“ Понятия 
не имею сам, я не знаю, где билеты, куда… Ну коро-
че, все-таки полетели туда. Прилетаем. Ой, писать 
письмо надо [домой], телеграмму „Прилетел в Таш-
кент, нормально“… Утром экскурсия по городу, пое-
дем туда, туда. А эти экскурсанты: „Нафиг нам ваш 
город. Вы нас на базар везите“. Им дали бесплатно 
эти путевки, наградили их, и всё. Короче, они там на 
базаре. Я туда с копейками со своими, никуда. По-
ехал в метро. И по Ташкенту в метро. Выйду, зайду, 
выйду, зайду. Поехал там еще на площадь какую-то. 
Ну старинная… Не Самарканд, строения такие кра-
сивые их. Забыл, как называется. Там поехал, там 
посмотрел. Всё, доволен. Надо лететь назад, а би-
леты… ехать куда-то, предупредить, чтобы был про-
воз. А потом, когда приехали [в Барнаул], успокоил-
ся… Господи, вот это наградили меня!» [4]. 

1990-е годы в истории школьного музееведения 
и развитие музеев в 2000–2020-е годы. В основу соз-
даваемых музеологами, педагогами, культуролога-
ми последние тридцать лет периодизациях школьно-
го музееведения положены принципы государствен-
ной политики, степени ее идеологизации. Примером 
обвинительного уклона в оценке школьных музеев 
советского времени служит следующая цитата: «Пер-
воначально школьные музеи развивались как учеб-
но-наглядные кабинеты. Позднее, в 1930-е гг. (уже в 
советский период) музейное дело было поставлено в 
жесткие идеологические рамки» [15, с. 445]. Что ка-
сается 1990-х гг., то даются более сдержанные оцен-
ки. Так, исследователь С. С. Леонтьев, обосновавший 
несколько этапов развития музейного дела, пишет о 
музеях на восьмом этапе 1990-х гг.: «Они пережива-
ют известный кризис и подвергаются модификаци-
ям, связанным с коренными изменениями в обще-
ственной и экономической жизни страны. Мы выде-
ляем этот период как восьмой этап в истории школь-
ных музеев России. Часть музеев приходит в упадок 
либо закрывается, что объясняется сменой идеоло-
гических приоритетов…», в том числе «слабой преем-
ственностью в работе руководителей (на смену эн-
тузиастам 1970– 1980-х гг. не всегда приходят новые 
кадры)… С другой стороны, некоторым музеям уда-
ется не только «выжить» в условиях нового времени, 
но и отразить его требования и тенденции» [16, c. 46]. 

При любых мнениях и оценках советских прак-
тик опыт школьного музея с. Шипуново, прошедше-
го через 1990-е годы является уникальным, в том 
числе для определения места личности учителя — 
педагога — директора музея в процессах сохране-
ния социальной памяти сельского общества. Оценка 
1990-х годов в интервью А. С. Леонтьева и его роли 
опирается на собственный эмпирический опыт спа-
сения музея и его жизненную позицию, которая ба-
зировалась, по его словам, на советских убеждени-
ях: «Просто очень много же комнат погибло и ле-
нинских, и боевой, трудовой славы. Их просто не-
кому было сохранять! Это хорошо, вот настоял я… 
Вижу, что творится. Значит, вообще не могу, зна-
чит фотография есть у нас где-то… журнал. И до-

рогая мамочка… идет библиотекарь. И вдруг вот 
этот плакат, некуда иначе, как в мусорницу. Обкле-
или этим плакатом [стены]… Вот как вот мож-
но было… Не могу, до того тяжело вспоминать вот 
это… Да, вот началось когда. Что ты! Эйфория [по-
сле перестройки]. Всё, заживем теперь! Ага. До ос-
нования [разрушим], а потом что?» [4]. 

В условиях реализации новой государственной 
политики памяти, отрицавшей достижения совет-
ской эпохи, А.С. Леонтьев, в отличие от многих ди-
ректоров музеев сумел сохранить фонды и стенды 
школьного музея. В его интерпретациях развития 
школьного музееведения проявляются черты совет-
ского человека, который не смог смириться с сокру-
шающим отношению к памяти и к прошлому, к ре-
визии историко-культурного наследия сельского об-
щества: «Во время перестройки… Плохо, когда руко-
водитель из отдела безопасности [вмешался в му-
зейный процесс]. И вот в этот момент получилось 
так, что… Если честно, я психанул. И сказал: „Я уй-
ду!“ И ушел. С классом работали, год или два [про-
должали музейную работу]. А он историк, и в рай-
коме партии он был. И всё, пришел, и первым де-
лом — уничтожать всё ленинское. И вот куда де-
ли, я даже не знаю. Была полностью линия Ленина. 
Их 15 даже было или 13 скульптур, и все они были 
[потеряны]… Я что успел схватить, сохранить. По-
том директору школы говорю: „Что делаешь? Давай 
я вернусь, давай восстанавливать заново со своим 
классом“. Вот тот как раз класс. Со своим классом 
пришли. Тут до рукопашных доходило… Куда… Вы-
кидывал, и всё. Столько было писем с фронта, что 
я их хранил отдельно. На машинке перепечатал, и, 
когда надо, вот оно, это письмо. Всё, перепечатан-
ные и остались письма [копии], [оригиналы] исчез-
ли… Вот… Это девяностый, ну, наверное… Это ког-
да? Девяносто четвертый, да? Нет, я правильно го-
ворю — девяносто четвертый. Значит, девяносто 
второй. Потом вынудил [директора музея] все-та-
ки, всё [убрали] отсюда [из кабинета]» [4]. 

В Шипуновском районе, по свидетельству Алек-
сандра Сергеевича, в 1980-е г. ранее были музеи в 
каждой школе. Остались единицы: «было много ле-
нинских, боевых, трудовых комнат… В крайнем слу-
чае уголки были везде». За многими из них стояла па-
мять о боевом и трудовом подвиге земляков и од-
носельчан. С их ликвидацией директор Шипунов-
ского школьного музея связывает потерю памяти, 
в том числе через постперестроечную девальвацию 
героев войны и труда: «У нас вот был Чернышен-
ко1 — защитник дома Павлова. Он погиб. Два чело-
века погибло. Мы удивляемся. Он учился у нас… один 
год учился. Он там учился, село Шипуново [в Шипу-

1  В Книге памяти Алтайского края (т. 8, с. 892, Ши-
пуновский район, в списках по Российскому c/с) напе-
чатано: «ЧЕРНЫШЕНКО АЛЕКСЕЙ НИКИФОРОВИЧ, род. 
1923, русский. Призв. 1941, мл. л-т. Погиб в бою 25.11.1942 
при защите Дома Павлова, г. Сталинград. Похор. брат. 
мог. г. Сталинград
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новском районе два Шипуново — райцентр и село]. 
Он там [село Шипуново] жил, там родители жи-
ли, там сестра его жила. Передайте мне, передай-
те мне, музею [материалы комнаты сельской шко-
лы]. Всё, всё исчезло. Они приезжали, дети приехали 
ко мне в школу. А вы не знаете, кто такой Черны-
шенко? — Нет, а кто такой? — Здравствуйте! Ни-
чего там не осталось… Эти историки краеведени-
ем занимались. Ну где это всё? Ничего не оставили. 
Всё выкинули, опять же девяностые годы начались. 
Комнат много было…» [4]. 

Пересмотр и ревизию героев и антигероев 
А. С. Леонтьев, как советский человек, не принял. 
Как не принял обвинения советских практик в са-
крализации, идеализации, идеологизации и полити-
зации истории Великой Отечественной войны и ее 
героев. В его модели советского человека крупным 
планом отношение к таким именам, как Зоя Космо-
демьянская, имя которой носила пионерская дружи-
на Шипуновской школы, базировалась на коммуни-
кациях с фронтовиками, вернувшимся с войны, на 
общении с матерью Зои с которой следопыты школь-
ного музея переписывались. Так же как к именам за-
щитников Сталинграда, среди которых был и уроже-
нец села Шипуново сержант Чернышенко, которые в 
1990-е гг. подвергались дегероизации в процессе ра-
зоблачения «советских мифов, созданных для обол-
ванивания населения». К этому же относятся попыт-
ки пересмотра итогов Второй мировой войны и ро-
ли СССР. Как вспоминает Александр Сергеевич, «дру-
жина наша носила имя Зои Космодемьянской. В 1946 
году присвоили это имя… В шестьдесят восьмой… 
тогда прозвучало на всю страну это имя. Ну и всё, и 
выбрали Зою. И наши пионеры ездили в Москву в 201-
ю школу, где Зоя училась. Встречались с Любовью 
Тимофеевной, с мамой. Переписка шла долгое вре-
мя. У меня есть открытка, фотографии. Это было 
60–70-е годы. Конец 60-х. Даже 70-х. От семьдесят 
шестого года… всё хранилось в пионерской комнате. 
Всё это в пионерской утерялось. Я успел сохранить 
что-то… сами письма… Там потерялись они, а что 
я успел у них, как сказать, конфисковать, то есть 
насильно взять, то сохранилось» [4].

Как директор музея, он вступил в 1990-е годы в 
борьбу за сохранение памяти, против государствен-
ной политики забвения боевых и трудовых дости-
жений советских людей. О методах борьбы гово-
рит следующий диалог директора школы и дирек-
тора музея из интервью с Александром Сергееви-
чем: «[Директор школы]: „А что если я тебя переве-
ду в другой кабинет? Поменьше, туда“. [Директор 
музея]: „Знаешь, я с радостью. Вот с радостью. Ты 
только напиши приказ: уничтожить музей. А я от-
правлю в Москву, у меня зарегистрировано [музей 
имел регистрацию]. Отправим“. Как он психанул: 
„Приготовься, сейчас придут из администрации 
смотреть, где комнату можно освободить. Сейчас 
придут“. Я говорю: „Пусть придут“. А они мимо про-
ходят и не заходят даже. Куда заходить? Они не 
знают, что это за музей» [4]. 

Дальнейшее развитие музеев в 2000-е гг. истори-
ки представляют, что «в конце 1990-х годов школь-
ные музеи выходят на новый уровень своего разви-
тия. Их открывают с четкой задачей: усиление па-
триотического воспитания молодежи. Именно с этой 
позиции культурно-образовательной деятельности в 
работе и развитии школьных музеев уделяют повы-
шенное внимание» [16]. 

Главным направлением в музейной работе 
А. С. Леонтьева стало расширение мест памяти о 
трудовых достижениях и боевых подвигах земляков. 
Новое название «Память — это мы» А. С. Леонтьев 
объяснил протестом против политики забвения па-
мяти: «…Когда в 2006 г. мы паспортизировались пер-
вый раз, мы были как история школы. А потом со-
весть стала пробивать. Почему, я говорю… про Ле-
ню Голикова никто не знает. И вообще мораль. А по-
чему про Матросова [не знают]? Почему про этих? 
Почему только об этом никто не говорит? И я на-
чал говорить. Тем более у меня есть материалы 
эти. И тогда и назвал — „Память — это мы“. Пока 
мы есть, и будет память. Вот!» [4] 

Процесс возрождения школьных музеев, как по-
казывает реконструкция музея «Память — это мы», 
происходил «снизу» на уровне сельского или город-
ского общества. Основу составили экспонаты, со-
бираемые А. С. Леоньевым с 1960-х гг. и спасенные 
им при разрушении пионерских и ленинских ком-
нат, комнат боевой и трудовой славы, в которых они 
хранились разрозненно. На этом этапе связующими 
между локальной памятью и музеями стали школь-
ные учителя, местные краеведы и местное население, 
заинтересованное в сохранении памяти. Среди них 
были те, кто прошел в советское время школу му-
зейной работы под руководством Александра Сер-
геевича: «Однажды встречается мне бывшая уче-
ница, Зоя. „Александр Сергеевич, мне стыдно! И не 
знаю, как поступить“. Женька, сын ее, у этого то-
варища писал работу. „И он принес домой письма 
[фронтовиков], и они уже сколько лет лежат, вы-
кинуть жалко. Нести стыдно. Как мне быть?“ Я го-
ворю: „Да принесите“. Когда она принесла все эти 
письма, воспоминания, все вот переписки, я просле-
зился вообще… Очень много же комнат погибло — и 
ленинских, и боевой, трудовой славы. Их просто не-
кому было сохранять! Это хорошо, это вот насто-
ял я еще. Вижу, что творится…» Именно социаль-
ная память стала той нитью, которая связывает со-
ветскую и постсоветскую эпохи, что и отразилось в 
названии школьного музея «Память — это мы». 

На современном этапе об изменениях в школь-
ном музееведении свидетельствует возросший ин-
терес государства и общественно-политических дви-
жений к формированию исторической и культурной 
памяти. Вот как говорит об этом 85-летний руково-
дитель музея: «Хотите похвастаюсь? „Единая Рос-
сия“ [правящая политическая партия] провела кон-
курс музеев. И мой музей занял второе место в Си-
бири… В то время в Сибири. Это Новосибирск сзади, 
Томск, Кемерово и прочее, только Красноярск побе-
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дил. И поощрение 300 тысяч рублей. Сначала говори-
ли, что 13% высчитают. Нет, полностью пришли… 
Телевизор вот здесь [для музея купили]. И вот там 
в уголке интерактивную доску, не доска, как столик. 
Прям сюда это все внесли, чтобы пришли детки [в 
музей], кому надо» [4]. 

В заключение следует отметить, что музей-
щик всегда находится в центре коммуникации меж-
ду государством и обществом, между социальной и 
исторической памятью; между потребностью уве-
ковечивания снизу и увековечиванию сверху, меж-
ду политикой памяти государства и памятью обще-
ства. Связь музеев, в том числе школьных, с госу-
дарственной политикой памяти является особен-
ностью не только отечественной практики, но и за-
рубежной. Это связано с той ролью, которую игра-
ет образование в процессах формирования иден-
тичности — гражданской, культурной, региональной, 
нацио нальной и др. Даже при заявляемой в той или 
иной стране абсолютной свободе человека от разно-
го рода «зависимостей», борьба с местами памяти в 
культурном ландшафте и культурной памяти пока-
зывает, что отстраниться от этого невозможно (при-
мером служит снос памятников президентам эпохи 
рабства в США, Наполеону во Франции и т. п.). 

В советское время работа с памятью базирова-
лась на советской версии истории, на современном 
этапе — на современной истории, которая констру-
ируется вместе с новой национальной идеей. Но и в 
том, и в другом случае музеи работают с памятью. 
Федеральные государственные музеи больше рабо-
тают с исторической памятью — памятью всего го-
сударства и общества, муниципальные сельские му-
зеи, как и школьные, больше работают с социаль-
ной памятью, той памятью, которая хранится в па-
мяти сельского или городского населения. При этом 
в большей степени подвергается конструированию 
и мифологизации историческая память, тогда как 
социальная память более конкретна и детализиро-
вана: при работе с социальной памятью исследова-
тель опирается на конкретный эмпирический опыт 
односельчан. Поэтому в школьных музеях часто хра-
нится память о тех, кто жил в том или ином насе-
ленном пункте, участвовал в тех или иных событиях. 
При всех политических подоплеках та информация, 
которая хранится в памяти местного населения, уве-
ковечивает прошлое малой родины. 

Специалисты отводят менее ста лет существова-
нию в памяти информации, передающейся через со-

циальные каналы семьи [17]. Если верить главным 
разработчикам теории социальной памяти [18, c. 22– 
24], информация благодаря семейным коммуника-
циям хранится 3–5 поколений. Социальная память 
может быть коллективной и индивидуальной. Как 
правило, коллективная социальная память сопрово-
ждается коммеморациями. Для музейщиков важно 
сформировать места памяти людей советской, пост-
советской и современной эпохи, которые оставляют 
следы в локальной истории — это и истории колхозов 
и племсовхозов, пионерских организаций и героев 
соцсоревнований, так же, как и история Великой От-
ечественной и Гражданской войн, раскулачивания, 
коллективизации и индустриализации, перестроеч-
ных и постперестроечных процессов, достижений се-
годняшнего дня. Музеи как площадки памяти долж-
ны хранить информацию о победах и достижениях; 
о гордости и трагических страницах. Но если в стра-
не эта работа ведется на федеральном уровне в го-
сударственных музеях, то в селе это работа школь-
ных музейных площадок. И в центре ее работы нахо-
дится личность его директора, как хранителя памяти.

T. K. Shcheglova 
«So long as we exist, the memory will remain»: museum 
studies, commemorations and the director of school museum 
«in close up» in the context of historical events of the years 
1960–2020s 
Abstract. The article considers within the framework of mem-
ory anthropology и Sovietness anthropology the development 
of school museums in the period of the years 1960–2020s, their 
determination by the federal government policy and commu-
nity demands. The main conclusions are made on the basis of 
analysis of activity of the director of school museum that un-
derwent the transformations from the Lenin room to the me-
morial museum «Memory — It’s we». The individual case al-
lowed to draw the general picture of school museum studies 
due to the use of conception of «close up in anthropology» 
through the influence of personality — the director of the mu-
seum, in that particular case «the Soviet person» on operations 
with such types of memories as social, cultural, historical. On 
the basis of the analysis of forms and content of school mu-
seum operations with memory a few stages of development of 
school museum studies have been pointed out. It is supposed 
that in the modern context of the appeal of the state and com-
munity to revival of school museum network the experience of 
methods and techniques of previous practices may be of great 
demand. Keywords: school museum, memory, memoralization, 
communication, commemoration.
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Фестиваль «Зеркальский карась»: становление праздничных 
традиций в современной деревне  (по полевым материалам 2024 г.)1

Аннотация. Статья посвящена исследованию культурной жизни деревни на примере фестиваля 
«Зеркальский карась». В работе анализируются причины возникновения этого праздника, деталь-
но описывается его содержание, а также проводится сопоставление с аналогичными праздника-
ми. Особое внимание уделяется анализу мнений участников и зрителей, собранных в ходе поле-
вых исследований. На основании полученных данных делается вывод о том, что организация по-
добных фестивалей оказывает благоприятное воздействие на сельские территории, способствуя 
поддержанию их жизнедеятельности. Ключевые слова: фестиваль, праздник, сельское меропри-
ятие, природный ландшафт, гастрономическое мероприятие, традиции.

Актуальность1 данного исследования определяется 
увеличением числа праздничных мероприятий, ор-
ганизуемых в последние годы на уровне сельских 
поселений и районов. Особое внимание уделяется 
событиям, которые входят в праздничный кален-
дарь и становятся ежегодными народными гуляния-
ми. Эти праздники отражают идентичность и демон-
стрируют сплоченность сельского сообщества, спо-
собствуя поддержанию жизнедеятельности дерев-
ни. Анализ данного вопроса позволяет выявить по-
требности села, что является основой для развития 
его культурной жизни и предоставляет возможность 
оценить значение праздников в контексте современ-
ного сельского общества.

Праздничные гуляния привлекают внимание 
специалистов из различных научных областей. В ра-
боте Н. В. Дьяченко обсуждается формирование ре-
гиональной идентичности через создание уникаль-
ного бренда, основанного на гастрономических ха-
рактеристиках Алтая. По мнению автора, праздни-

1 Выполнено под научным руководством д-ра ист. на-
ук., проф. Т. К. Щегловой.

ки служат средством демонстрации достижений в 
таких традиционных для региона отраслях, как пче-
ловодство, сыроделие и выращивание гречихи [1]. 
Однако настоящее исследование сосредоточится 
на мероприятии, которое еще не получило широко-
го признания на региональном или межсубъектном 
уровне. Мероприятия подобного масштаба вызыва-
ют интерес у ученых, поскольку в практико-ориен-
тированных исследованиях, посвященных актуаль-
ным аспектам сельской праздничной культуры, ав-
торы стремятся оказать поддержку организаторам, 
предлагая направления для дальнейшего развития 
и формулируя рекомендации, акцентируя внимание 
на нравственно-духовной значимости праздника [2]. 
Прагматичный подход к фестивальному движению 
на примере Пермского края представлен в работе 
В. Я. Фокина, который придает важность ярмарке 
как элементу праздника, рассматривая ее как ин-
струмент, способный поддержать сельское населе-
ние, «живущее за счет изготовления изделий мест-
ных ремесел и народных промыслов, производства 
и продажи сельскохозяйственной продукции, даров 
природы и продуктов их переработки». Это, в свою 
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очередь, помогает удержать людей от миграции в го-
род и сохранить сельские поселения, а также тради-
ционный деревенский быт [3, c. 78].

Цель данной статьи — подробно описать фести-
валь «Зеркальский карась», что позволит провести 
его сопоставление с другими сельскими мероприя-
тиями аналогичной тематики, входящими в совре-
менный праздничный календарь Алтайского края. 
Мы стремимся выделить те элементы события, ко-
торые способствуют уникализации данного меро-
приятия среди прочих. Для сбора информации о фе-
стивале и населенном пункте, в котором он прохо-
дит, были использованы методы интервьюирования 
и непосредственного наблюдения. Данные о других 
мероприятиях были собраны из материалов перио-
дической печати и отчетов организаторов.

Описание природного ландшафта местности, 
где проходит праздник, дает необходимый контекст 
для понимания того, почему возникло это культур-
ное событие. Вблизи села Зеркалы, где проходит фе-
стиваль, находится озеро Зеркальное. Специалисты 
в области водных и экологических проблем дают 
следующую физико-географическую характеристи-
ку водоему: «Долина р. Барнаулки, к которой при-
урочено вышеуказанное озеро, вложена в однои-
менную ложбину древнего стока и занята массивом 
Барнаульского ленточного бора. Озеро Зеркальное — 
самое нижнее в цепочке озер — считается истоком 
р. Барнаулки» [4, c. 49]. По информации местных жи-
телей, именно это озеро стало основой для совре-
менного названия поселения. Библиотекарь с. Зер-
калы О. И. Харченко рассказал предание: «Когда в 
1902 году церковь нашу открыли, и это село было 
Болвашкино, и поп предложил: „А давайте переиме-
нуем село, потому что, ну, как-то не очень быть бол-
вашкинским, да? Давайте назовем его Зеркальное. 
Озеро как зеркало. Давайте и село назовём Зерка-
лы“. И вот так оно в 1902 году стало Зеркалы» [5]. Од-
нако еще до упомянутого события Болвашкино од-

новременно именовалось и «Зеркало», и «Зерцало», 
то есть характеристика озера была отражена в на-
звании поселения задолго до этого [6, c. 47]. Со слов 
жительницы Р. С. Щегловой, «сначала Болвашкино 
оно [cело] называлось. Ну, так считается, что пере-
селенцы ехали, и здесь когда-то, вот на этом месте, 
был сплошной бор, вот и остановились они. Здесь 
озеро было. С той стороны бор, с этой стороны бор. 
Тихое [озеро], как зеркало, поэтому назвали потом 
село Зеркалы, потому что озеро было тихое и спо-
койное, ну как зеркало действительно». Первое на-
звание села по одной из версий также имеет косвен-
ное отношение к озеру — «переправляли через озеро 
такие сосны огромные, что их выдалбливали, такие 
как челны — вот эти „болваны“ называли, поэтому 
Болвашкино», — дополнила Р. С. Щеглова [7]. 

Красота озера отмечается многими респонден-
тами, однако в прошлом помимо этого оно имело 
важное хозяйственное значение для поселения. В це-
почке озер, расположенных на приборовой террито-
рии, «наиболее многочисленны два вида карасей — 
золотой и серебряный. Самыми рыбными водоема-
ми из рассматриваемых являются Песьяное и Зер-
кальное» [5, c. 50]. В. А. Виканова, коренная житель-
ница Зеркал: «Купались и рыбу ловили. У нас озеро 
очень хорошее. Рыбы много. У нас природа хорошая: 
и грибы, и ягоды, и рыбка». Говоря про то как сегод-
ня обстоят дела, она отмечает: «Правда, рыбачат ма-
ло, мало кто рыбачит. Удочками сейчас-то, рыбтрест 
у нас был, тут рыбы много прям ловили, продавали, 
возили в Шипуново, по селам» [8]. По воспоминани-
ям Л. Н. Тумашовой, «наша рыба на весь край сла-
вилась, это сейчас ее всю вытравили. Катерами ло-
вили! Катера здесь плавали. Катера…» [9]. Как ви-
дим, некоторые жители выражают беспокойство по 
поводу состояния озера. Г. В. Криволап связывает это 
с обработкой полей: «Сейчас же одна химия сплош-
ная. Вот и загадили озеро. И всё-всё, оно пропадает». 
«В основном сейчас все рыбачат в Коробейниково, 

Рис. 1. Стол улиц Песча-
ная и Береговая «Дере-
венская свадьба». Фести-
валь «Зеркальский ка-
рась». Июль 2024 г. Архив 
ЦУИиЭ АлтГПУ.
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там в Шуракшевом бору озеро1. Оно никак и не отно-
сится ни к деревне, ни к полям. Туда ничего не попа-
дает. Вот сейчас там хорошие рыбы» [10]. 

В исследовании Т. К. Щегловой, посвященном 
системе жизнеобеспечения населения в экстремаль-
ных условиях Западной Сибири и основанном на об-
ширных полевых материалах, подчеркивается, что 
разнообразие природных ресурсов предоставля-
ет сельскому населению значительные жизнесохра-
нительные преимущества [11, c. 52]. Если в приве-
дённой работе речь идет о физическом выживании 
сельских жителей в сложные времена, на сегодняш-
ний день российская деревня также сталкивается с 
кризисом, но другого характера. Окружающая при-
рода продолжает выступать поддерживающей силой 
для деревни, однако теперь ее роль изменяется: она 
способствует раскрытию культурных практик, что, в 
свою очередь, помогает селу проявить себя и вы-
жить. С точки зрения анализа факторов, повлияв-
ших на зарождение традиций проведения народных 
гуляний существование фестиваля «Зеркальный ка-
рась» является свидетельством того, как природный 
ландшафт может стать культурным символом для 
местных жителей и вдохновить сообщество на со-
здание праздника. В 2023 г. мероприятие было про-
ведено в первый раз и нашло отклик среди населе-
ния. За последние годы праздники со схожим смыс-
лом проходили в Алтайском крае в нескольких рай-
онах, которые богаты водными ресурсами, будь то 
реки или озера: с. Гуселетово Романовского райо-
на — «Его величество Карась», фестиваль «Ухи хва-
тит на всех!» в Новичихинском районе, «День кара-
ся» в с. Харитоново Завьяловского района, гастро-
номический фестиваль «Жареный карась» в Быстро-
истокском районе.

В 2024 г. фестиваль «Зеркальский карась» стал 
одним из трех мероприятий, включенных в мара-
фон культурных событий в муниципальных образо-
ваниях Алтайского края «Культпоход» от Шипунов-
ского района, он привлек около 800 человек [12]. Ор-

1 Озеро Шуракша в Шипуновском районе.

ганизаторами фестиваля в Зеркалах выступили за-
ведующая местным СДК Е. В. Шипулина, она же яв-
ляется идейным вдохновителем праздника, а также 
О. И. Харченко (заведующая библиотекой), депутаты 
Зеркальского сельского совета во главе с Т. П. Тума-
шевой (глава Зеркальского сельсовета) [13].

Существует мнение, что одним из критериев, по-
зволяющих классифицировать праздник как фести-
валь, является самостоятельность и независимость 
организаторов в выборе времени его проведения. 
Это подразумевает, что основа фестиваля не заклю-
чается в каком-либо конкретном событии, а глав ной 
является «идея праздника, определяющая его специ-
фику, особенности организации, постановки, ре-
жиссуры и т. д.». Этот момент иллюстрирует подход 
Е. В. Шипулиной, которая в ходе обсуждения фести-
валя говорит: «Мне захотелось устроить народный 
сельский праздник для всех жителей Зеркал. Но что-
бы люди не сидели и не смотрели со стороны, а уча-
ствовали в программе» [13]. Таким образом, фести-
вальное направление народного гуляния предостав-
ляет специалистам в области культуры возможность 
адаптировать его к интересам целевой аудитории и 
собственным творческим устремлениям. Тем не ме-
нее предпосылки к выбору времени проведения фе-
стиваля можно проследить в том, как его именуют 
местные жители. Наиболее распространенное на-
звание — «День карася», однако встречается и «День 
рыбака», поскольку, как и в 2023 г., мероприятие про-
ходит во второе воскресенье июля, а в этот день ры-
баки отмечают свой профессиональный праздник, 
который часто совпадает с христианским днем па-
мяти апостола Петра, считаемого покровителем ры-
боловства. Согласно православному календарю, это 
12 июля (29 июня) [15; 16, с. 23].

Согласно модели фестиваля, предложенной 
Ю. В. Мысливцевой, основными элементами празд-
ничного мероприятия являются участники фестива-
ля и зрители [14, c. 107]. В сценарии, разработанном 
заведующей СДК в Зеркалах, каждый житель села 
получает шанс выступать как зрителем, так и участ-
ником. Это стало возможным благодаря распреде-
лению всех сельчан по командам, сформированным 
по улицам. Такой подход способствовал вовлечению 
каждого присутствующего в процесс празднования. 
Напротив Дома культуры, в центре села, жители на-
крывали свои рыбные столы с угощениями и раз-
личными видами тематического убранства по мо-
тивам ушедшего деревенского быта. Объединенно 
эти площадки назвали «Вспоминая старину». «Обед 
на сенокосе стал прообразом для поляны, накрытой 
улицами Заревская и Хуторская. Улицы Песчаная 
и Береговая представили свой стол как зарисовку 
деревенской свадьбы. Организовали казачий при-
вал жители Молодежной, а улицы Степная и Луго-
вая стилизовали свой стол под домашнее по дворье. 
Уютно расположилась со своими угощениями в бе-
седке представители Центральной улицы. Выбор по-
добного оформления обусловлен тематикой меро-
приятия. В 2024 г. народное гуляние организаторы 

Рис. 2. «Аптека». Фестиваль «Зеркальский карась». Июль 
2024 г. Архив ЦУИиЭ АлтГПУ)
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анонсировали как день, в который «каждый участ-
ник окунется в глубину традиций, в глубину бытовой 
жизни села и напитается теми основами, которые 
как раз и заключены в силе традиции. Значение обе-
да, когда все члены семьи собирались за одним сто-
лом, подчеркивается многими культурами по всему 
миру. Особо ценно, когда почти все село окажется за 
столом, это работает как мощная объединяющая си-
ла — сила народа русского» [17].

На центральной площади в селе расположились 
не только столы с яствами, здесь же разместились: 
фотозона; «Зеркальская мастерская» по изготовле-
нию народных куколок и свистулек; ярмарка; «Ап-
тека»; детские игровые зоны; кроме того, была орга-
низована выставка предметов старины заведующей 
сельской библиотекой О. И. Харченко. показательно, 
что цены на ярмарочную продукцию были симво-
лическими. На прилавок жители выставили то, что 
к середине июля поспело в саду и огороде, а также 
яйца и молоко, домашние заготовки и блюда. Под 
конец мероприятия некоторые раздавали свою про-
дукцию бесплатно. Не взималась и плата за вход. 
Нерентабельной выглядела выездная торговля в па-
латках, накрытые столы каждой из улиц были пол-
ны самими разными угощениями, которые предла-
гались гостям и соседям для дегустации, поэтому 

особого спроса на платную продукцию не было. По 
окончании концертной программы и выступления 
делегации от улиц стартовали «Богатырские заба-
вы». Эта часть празднования включала традицион-
ные народные игры, включая физические испыта-
ния. Участвовали как взрослые, так и дети. Вечером 
на центральной площади состоялись танцы для всех 
желающих и праздничный салют.

Официальной частью мероприятия можно счи-
тать выступление главы администрации Т. П. Тума-
шовой. В приветственном слове глава поздравила 
жителей с днем села под брендом «Праздник Зер-
кальского карася». Сценой для выступающих стала 
площадь перед сельским домом культуры. Дальней-
шим театрализованным представлением «Как жили 
наши деды» и концертной программой «Святой род-
ник наших традиций» руководили ведущие и сим-
вол праздника — его хозяин Мудрый карась. Они по-
свящали зрителей в народные традиции и приме-
ты, развлекали играми («Подушечка», «Ручеек» и др.). 
Творческие коллективы исполняли песни и танцы 
в народном стиле. Участники и часть гостей стара-
лись выдержать стиль традиционного русского ко-
стюма. С импровизированной сцены выступали вос-
питанники и участники коллективов местной само-
деятельности, сами жители, поделенные на коман-

Рис. 3. Конкурс от Мо-
лодёжной улицы. Фести-
валь «Зеркальский ка-
рась». Июль 2024 г. Архив 
ЦУИиЭ АлтГПУ), через ко-
торые знакомили одно-
сельчан с традиционной 
русской культурой.

Рис. 4. Глашатаи преподносят хлеб-соль. Фести-
валь «Зеркальский карась» июль 2024 г. Архив 
ЦУИиЭ АлтГПУ).
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ды по улицам, представляли свои номера — танцы, 
сценки и конкурсы.

Праздник объединил разные поколения людей, 
поддержать выступающих в хороводе выходили де-
ти и взрослые. В основном участие принимала жен-
ская часть населения. Присутствовали и старейшие 
жители села, им глашатаи преподнесли хлеб-соль.

Появление глашатаев заняло особое место в 
сценарии мероприятия. Они выезжали к гостям на 
«русской печи», которая перед началом фестиваля 
проехала по селу. В ее роли выступил трактор, кото-
рому местные жители придали облик узнаваемого 
русского народного символа.

В 2023 г. перед началом праздника на тракторе, 
в телеге, на которой был бассейн с водой, царь Неп-
тун со свитой — русалками и раком — ездили по се-
лу и созывали народ на праздник [18]. По рассказам 
местных жителей, это стало одним из самых ярких и 
зрелищных моментов празднования в 2023 г. Такая 
реакция участников и зрителей дает этому подгото-
вительному этапу празднования шанс стать одним 
из самых ожидаемым моментов фестиваля и в сле-
дующем году. Организаторы (О. И. Харченко) объяс-
няют такую активную включенность в процесс под-
готовки личными качествами жителей: «Это всё де-
лали сами люди. Народ, я говорю, настолько талант-
ливый, только дай задание» [5].

Следует отметить, что озеро является повто-
ряющимся мотивом, подтверждающим свою значи-
мость в контексте местных праздников, что находит 
отражение в существовании районного фестиваля 
исполнителей эстрадной песни «Зеркальская волна» 
[19, c. 16]. В рамках этого мероприятия организато-
ры уже выходили на гастрономическую составляю-
щую, завершая его «традиционной зеркальской ухой 
на берегу озера» [20, c. 16]. Таким образом, было ло-
гично обратиться к мифическим существам водной 
стихии, таким как Нептун, Водяной, Кикимора и ру-
салки, в качестве темы для первого фестиваля «Зер-
кальский карась».

В рамках нашего исследования особое внима-
ние уделяется восприятию праздника местными жи-
телями. Интересно, как они формулируют его цели 

и причины проведения, а также какое мнение име-
ют о нем. На вопрос о мотивах организации празд-
ника одна из опрашиваемых, Л. Н. Тумашова, отве-
тила: «Ну, надо же все равно село маленько чтоб, что 
ж, взбодрить-то, вот они и устроили этот День кара-
ся» [9]. Это позволяет предположить, что мероприя-
тие вносит разнообразие в повседневную жизнь се-
ла. Примечательно, что респонденты сами иниции-
руют упоминание праздника; например, Е. М. Неки-
пелова вспоминала первый фестиваль и приглашала 
на предстоящее событие: «Завтра приходите, у нас 
будет хороший праздник, „Зеркальский карась“. Там 
угощения. Очень хорошо было. Приезжали с райо-
на. А детям привозили и вату, это там с района то-
же, и какой-то батут был, прыгали дети. Я вот тог-
да ходила, хорошо было» [21]. Респонденты подчер-
кивают роль заведующей СДК Е. В. Шипулиной как 
талантливого организатора массовых мероприя-
тий, что дополнительно объясняет причины возник-
новения празднования. Местные жители и коллеги 
(О. И. Харченко) положительно отзываются о ее ра-
боте: «Ну, потому что у нас такой отличный руково-
дитель. Ей нужно постоянно проявлять свое твор-
чество где-то» [5]. О ее деятельности как заведую-
щей говорит Е. М. Некипелова: «Хорошо у нас в клу-
бе! У нас хорошо работает все это» [21]. Здесь можно 
вспомнить песенный фестиваль «Зеркальская вол-
на», который тоже организовала она. В 2024 г. он 
прошел уже десятый раз и стал значимым событием, 
приобретя со временем статус районного [19, c. 16].

Е. Ф. Фурсова в своей исследовательской рабо-
те, посвященной празднованию сельских престоль-
ных праздников в конце XIX — начале XX в., отмечает, 
что «общепринятым было мнение о „хорошем“ празд-
нике как о многолюдном» [22, c. 176]. Это восприя-
тие сохраняется и в современности, что подтвержда-
ет высказывание Г. В. Криволап, которая, вспоми-
ная фестиваль 2023 г., отметила: «Ой, вся деревня, 
даже с района [c. Шипуново] к нам приезжали на 
этот праздник. Очень весело было. Девчонки орга-
низовывали. Так вот, так здорово! От каждой ули-
цы блюда были, от каждой улицы был номер худо-
жественной самодеятельности. Вообще весело бы-

Рис. 5. Глашатаи на «рус-
ской печи». Фестиваль 
«Зеркальский карась». 
Июль 2024 г. Архив ЦУИиЭ 
АлтГПУ.
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ло» [10]. О. И. Харченко добавляет: «Из Коробейни-
ково, Андреевки все приезжали. И даже с Шипуно-
во были». Она объясняет это так: «Просто уже зна-
ют, что в Зеркалах всегда что-то интересное. И вот 
они приезжали посмотреть. Ну, сарафанная молва» 
[5]. В пост-релизе о фестивале 2024 г. упоминаются 
гости из Барнаула, Рубцовска, Мамонтово, Шипуно-
во и Чувашии [13].

Следует отметить, что это мероприятие пока не 
обладает четкой туристической направленностью. 
Его можно сопоставить с праздником, который про-
ходит в с. Гуселетово Романовского района, это по-
селение, расположенное в туристической зоне, и по-
этому среди участников праздника присутствуют го-
сти и туристы из различных регионов [23] В Зеркалах 
народное гуляние организуется прежде всего для 
местных жителей. Оно представляет собой одну из 
немногих доступных форм досуга для сельского на-
селения, что делает его особенно привлекательным 
для них. Озера Гуселетово уже стали устоявшим-
ся туристическим брендом. В течение нескольких 
лет праздник носил название «Его величество Ка-
рась», однако в 2024 г. он прошел под новым названи-
ем «Гуселетовских озер князь — его высочество Ка-
рась!» Праздник имеет более длительную историю, 
так, первое упоминание о нем, найденное в Интерне-
те, относится к 2016 г. Окружающая местность, пред-
ставляющая собой цепочку озер, способствует фор-
мированию традиции празднования и связывает ме-
роприятия в Зеркалах и Гуселетово. Элементы спон-
сорства и партнерства, характерные для этого собы-
тия, пока не присущи фестивалю в Зеркалах. В 2024 г. 
праздник в Гуселетово привлек 1800 зрителей [24].

Исходную ситуацию между фестивалями «Зер-
кальский карась» и «Жареный карась», который про-
водится в Быстроистокском районе, разнит тот факт, 
что село Быстрый Исток — родина известного арти-
ста В. С. Золотухина, что уже способствует притя-
жению гостей в этот район. Природные же условия 
района обусловливают активное занятие его жите-
лей рыболовным промыслом. Народные гуляния в 
честь карася проводятся с 2018 г., при этом в их ор-
ганизации учитываются юбилейные даты, что может 
повлиять на выбор места проведения. Так, в 2022 г. 
фестиваль был перенесен в село Новопокровку в 
связи с его 300-летием [25]. В тот год именно туда 
съехались представили из других сел района со сво-
ими блюдами. Для фестиваля в Зеркалах такая пер-
спектива перемещения представляется маловероят-
ной, поскольку он неразрывно связан с самим посе-
лением и озером. В 2024 г. праздник «Жареный ка-
рась» собрал более 5000 гостей [26].

Самым ожидаемый элементом гастрономиче-
ских мероприятий является демонстрация кулинар-
ных навыков и дегустация приготовленных блюд. На 
каждом из упомянутых ранее праздников эта дея-
тельность осуществляется коллективно. Однако в 
Зеркалах подворья с угощениями являются «лицом» 
конкретной улицы села. В отличие от этого, на фе-
стивалях в Гуселетово, Быстроистокском районе и 

на «Дне Новичихинского карася» в Новичихинском 
районе подворья представляют либо отдельные по-
селения района, либо сельсоветы. В некоторые го-
ды среди этих подворий можно увидеть делегации 
местных учреждений и предприятий. Фестиваль 
«Зеркальского карася», будучи относительно новым, 
на данный момент отличается своей камерностью и 
духом соседства.

Фестиваль, будучи одной из разновидностей 
праздника, проявляет двойственность: он сочетает в 
себе как чувство единства, так и элементы соперни-
чества среди участников [14, с. 108]. Например, в Но-
вичихе фестиваль, проводимый с 2022 г., имеет яв-
ный соревновательный аспект, поскольку с раннего 
утра начинаются состязания по рыбной ловле, орга-
низованные в сотрудничестве с Алтайской краевой 
общественной организацией «Федерация рыболов-
ного спорта». Здесь также проходит конкурс на луч-
шее рыбное блюдо — уху, которую гости имеют воз-
можность дегустировать и выбирать фаворита. Тер-
риториально Новичихинский района также располо-
жен в зоне Барнаульского ленточного бора, славит-
ся своими водоемами, местные жители — заядлые 
рыболовы. Количество зрителей, посетивших фести-
валь в 2024 г. в Новичихе, составило 3500 человек 
[27]. Опыт выбора лучших блюд имел место в Зерка-
лах в первый год празднования, о чем рассказыва-
ла Г. В. Криволап: «Был стол, показательный стол, у 

Рис. 7. Фестиваль «Зеркальский карась». Июль 2024 г. Ар-
хив ЦУИиЭ АлтГПУ.

Рис. 6. Выступление детского коллектива самодеятельно-
сти. Фестиваль «Зеркальский карась». Июль 2024 г. Архив 

ЦУИиЭ АлтГПУ.
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кого самое хорошее блюдо. Вот мои даже два блю-
да там стояли за счет украшения» [10]. В Быстро-
истокском районе дух соревнования также ярко вы-
ражен: участники состязались в приготовлении рыб-
ных яств, а жюри оценивало не только вкусовые ка-
чества, но и презентацию. Однако рыбная ловля за 
два года так и не вошла в сценарий фестиваля «Зер-
кальский карась», конкурсная составляющая прояв-
ляется здесь в основном в демонстрации артистиче-
ских способностей и кулинарных талантов. Г. В. Кри-
волап: «Все старались как-то выделиться, выделить 
свой стол» [10].

В концертную программу упомянутых празд-
ников входят выступления не только местных кол-
лективов, но и артистов, приглашенных из сел рай-
она и других уголков края. Также предусмотре-
ны специальные гости. Например, в 2024 г. в Но-
вичихе на вечерней части программы выступил DJ 
Shool Barnaul — DJ Sustane, а на фестивале в Бы-
стром Истоке свои номера представил оркестр ГУ 
МЧС России по Алтайскому краю под руководством 
В. Маляревича [27]. В Зеркалах в мероприятии по 
большей части задействованы силы самодеятельно-
сти, однако в 2023 г. были приглашенные гости из Ро-
дино и Первомайского [17]

Для местных жителей фестиваль «Зеркальский 
карась» представляет значимое событие, к которо-
му они активно готовятся. Оно объединяет сельчан 
и предоставляет возможность для духовного отды-
ха, а экономическая выгода и привлечение туристов 
не являются главной целью праздника. Проведе-
ние подобных фестивалей положительно сказывает-
ся на сельских территориях, способствуя поддержа-
нию культурной жизни села. Фестиваль способству-
ет формированию чувства гордости за родную зем-

лю, акцентируя внимание на уникальности террито-
рий и ее природном и культурном богатстве. Опи-
раясь на природный ландшафт, организаторы созда-
ли событие, которое радует жителей села и его го-
стей уже второй год. Оно сохраняет свою основную 
тематику, одновременно обогащаясь новыми идея-
ми. Интерес гостей из других мест служит дополни-
тельным источником гордости для местных жителей. 
Устойчивость традиции празднования этого собы-
тия во многом зависит от организаторского таланта 
Е. В. Шипулиной, энтузиазм которой отмечают мно-
гие опрошенные. Особо важно подчеркнуть значение 
окружающей природы и необходимость её сохране-
ния, как выразила О. Н. Нагайцева, первый замести-
тель главы Новичихинского района, в 2023 г.: «Будет 
жить долго карась, будет жить долго Новичихинский 
район, будет жить долго фестиваль Новичихинско-
го карася» [28]. Эти слова актуальны для всех упомя-
нутых в работе территорий, поскольку окружающая 
среда является опорой для деревни в её стремлении 
разнообразить повседневную жизнь.

K. V. Sotnikova
«Zerkalsky Karas» festival: the formation of festive traditions 
in a modern village (based on field materials 2024)
Abstract. The article is devoted to the study of the cultural life 
of the village on the example of the «Zerkalsky Karas» festival. 
The article analyzes the causes of this event, describes its con-
tent in detail and compares it with similar holidays. Special at-
tention is paid to the analysis of the opinions of participants 
and viewers collected during field research. Based on the data 
obtained, it is concluded that the organization of such festivals 
has a beneficial effect on rural areas, contributing to the main-
tenance of their livelihoods. Keywords: festival, holiday, rural 
event, natural landscape, gastronomic event, traditions
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Московские этнографы на Алтае в 1960–1980 гг.1

Раздел1 содержит материалы экспедиций этногра-
фов московского Института этнографии и антро-

пологии АН СССР (ныне Институт этнологии и ан-
тропологии РАН) на территории Алтайского края. 
Выявлена работа 12 экспедиционных выездов в 
сельскую местность2. В разное время руководителя-
ми и участниками были известные российские эт-
нографы и историки — Н. Н. Велецкая3 Н. С. Поли-
щук, В. А. Липинская4, А. В. Сафьянова. Целью экспе-
диций являлось выявление особенностей народно-
го быта и культуры русских жителей на юге Запад-
ной Сибири.

Их деятельность попала в поле зрения сотруд-
ников Центра устной истории и этнографии Алт-
ГПУ благодаря реализации в 2020–2022 гг. гранто-
вого проекта РФФИ «Устная история и этнография в 
полевых исследованиях второй половины XX — на-
чала XXI века как источник и метод изучения и со-
хранения историко-культурного наследия сельских 
территорий Алтайского края»: руководитель д-р ист. 
наук проф. Т. К. Щеглова, члены временного науч-
ного коллектива канд. ист. наук А. В. Рыков, канд. 
ист. наук Е. А. Коляскина, канд. ист. наук Н. С. Гри-
банова, Н. В. Люля, А. С. Гоппе, И. А. Панченко. В хо-
де трехлетней работы выявлены и обработаны нео-
публикованные полевые материалы исследователей 
этнографии населения Алтайского края в фондах го-
сударственных и ведомственных архивов и музе-
ев Российской Федерации. Среди них Архив Акаде-
мии наук РФ, ИЭА РАН по изучению русских Алтая 
в 1960–1980-е гг. В. А. Липинской и А. В. Сафьяновой, 
телеутов Степного Алтая в 1970–2014 гг. Е. П. Батья-
новой и др.; Всероссийского музея декоративно-
го искусства по исследованию народного искусства 
Н. И. Каплан и Е. Г. Яковлевой — экспедиции быв-
шего Научного-исследовательского института ху-
дожественной промышленности (НИИХП); Москов-
ской государственной консерватории им. П. И. Чай-
ковского (МГК) по собиранию фольклора и народ-
ной музыки народов Алтая, в том числе В. М. Щу-

1 Раздел подготовлен д-ром ист. наук, проф. Т. К. Ще-
гловой в рамках гранта РНФ № 23-28-01443 «Сельское об-
щество и власть в 1950-е — середине 1980-х годов: комму-
никация и социальная память (на примере регионов За-
падной Си бири)», https://rscf.ru/project/23-28-01443.

2 Эти материалы находятся в Копийном фонде Архива 
Центра устной истории и этнографии АлтГПУ.

3 Широко известны ее монографии в области истории 
и культуры славян: Велецкая Н. Н. Символы славянско-
го язычества. М.: Вече, 2009. 320 с.; Велецкая Н. Н. Язы-
ческая символика славянских архаических ритуалов. М.: 
Наука, 1978. 160 с. и др.

4 Ей принадлежат наиболее фундаментальные моно-
графии по этнографии русских Алтайского края: Липин-
ская В. А. Русское население Алтайского края: Народ-
ные традиции в материальной культуре (XVIII–XX вв.) / 
Отв. ред. В. А. Александров. М.: Наука, 1987. 224 с.; Липин-
ская В. А. Старожилы и переселенцы: Русские на Алтае. 
XVIII — начало XX века. М., Наука, 1996. 269 с.

рова; Российского этнографического музея (РЭМ) и 
Кунсткамеры (МАЭ) — экспедиции П. И. Каральки-
на, И. И. Шангиной, О. П. Игнатьевой, В. П. Дьяко-
новой, В. П. Курылева и др.; Научного архива и Му-
зея истории и культуры народов Сибири и Дальне-
го Востока (МИКНСДВ) ИАЭТ СО РАН — археогра-
фические экспедиции акад. Н. Н. Покровского, этно-
графические Л. М. Русаковой и др.; Государственно-
го архива Новосибирской области (ГАНО) — иссле-
дование в 1940–1950-х гг. д-ром искусствоведения 
Е. А. Ащепковым архитектуры русских Алтая, фонды 
проф. НГПИ М. Н. Мельникова с фольклорными ма-
териалами 1960–1980-х гг. и экспедиции Военно-на-
учного общества при Новосибирском доме офице-
ров рубежа 1950–1960-х гг., которая занимались сбо-
ром воспоминаний участников революции и граж-
данской войны на Алтае, и многих других.

В разделе «Архив этнографов. Институт эноло-
гии и антропологии Российской академии наук (ИЭА 
АН СССР)» содержатся отрывки из полевых дневни-
ков Н. С. Полищук и А. В. Сафьяновой. Они представ-
ляют собой печатные карточки, вручную заполнен-
ные этнографами. Публикация приближена к ориги-
налу с целью демонстрации методики работы в по-
ле московских этнографов в 1960-е гг., когда не было 
звукозаписывающей аппаратуры. В начале публика-
ции отрывков из полевых дневников Н. С. Полищук 
и А. В. Сафьяновой даются биографии этнографов.

Нинель Семеновна Полищук имела долголет-
нюю научную биографию. Она умерла в августе те-
кущего 2024 года на 96-м году жизни. На Алтай она 
попала благодаря тому, что имела ученую степень, 
поэтому ее назначили руководителем экспедиции, в 
которой участвовали молодые аспиранты, в том чис-
ле В. А. Липинская и А. В. Сафьянова, нуждавшиеся 
в опытном наставничестве. В те годы остепененность 
среди исследователей была небольшой. По резуль-
татам экспедиции ею опубликована лишь одна ста-
тья5. В последующие годы она на Алтай не выезжала.

Судьба Анны Владимировны Сафьяновой сло-
жилась трагично. Внеся огромный вклад в разви-
тие этнографии народов СССР, она осталась в те-
ни, так как умерла рано, в 1980 г., не дожив до 50-ле-
тия. Успев защитить диссертацию на звание канди-
дата исторических наук, она не успела опубликовать 
ни одной монографии. Но Анна Владимировна оста-
вила обширный архив полевых материалов от мно-
гократных выездов на Алтай. Судя по переписке с 
местным населением, она была душевным челове-
ком и сохраняла связи со своими респондентами до 
конца жизни.

Значительная часть выявленных в разных ар-
хивохранилищах материалов хранится в копийном 
фонде архива ЦУИиЭ. В рамках проекта был создан  

5 Полищук Н. С. Сyдьба традициoннoгo фoльклoра в 
Алтайcкoм краe // Сoврeмeнный рyccкий фoльклoр / отв. 
рeд. Э. B. Пoмeранцeва. М., 1967. С. 43–52.
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сайт «Полевые исследования по этнографии и уст-
ной истории в Алтайском крае во второй полови-
не XX — начале XXI столетий» (Титульная страни-
ца проекта — http://etnografy.altspu.ru). Здесь в сво-
бодном доступе размещены персональные странич-
ки исследователей (более 80 человек) с данными об 
образовании, профессиональной деятельности и по-
левой работе в Алтайском крае, библиографические 
списки их публикаций по Алтаю, разделы «Исследо-
вательские центры» с описанием и картографиро-
ванием маршрутов экспедиций, «Архивные коллек-
ции», «Музейные коллекции» с фотографиями этно-
графических коллекций музеев края с аналитиче-
скими справками по истории их формирования и на-
учно-справочным материалом, «Электронная библи-
отека» с публикациями по проекту, а также работа-
ми исследователей Алтая, интернет-ресурсы по эт-
нографии Алтая.

По результатам работы над проектом был под-
готовлен ряд публикаций по вкладу этнографов ИЭА 
РАН в изучении этнографии населения Алтая:

1. Щеглова Т. К. От экспедиций к научному тексту: по-
левые исследования этнографии и исторической па-
мяти населения сельских территорий Алтайского 
края в 1950–2010-х гг. // Фундаментальные пробле-
мы гуманитарных наук: опыт и перспективы разви-
тия исследовательских проектов РФФИ: материалы 
всерос. науч. конф. с междунар. участием, г. Барна-
ул, 24–26 сентября 2020 г. / науч. ред. Н. А. Матвее-
ва; отв. ред. Т. П. Сухотерина. Барнаул: АлтГПУ, 2020. 
С. 118–123.

2. Щеглова Т. К. Повседневные и исследовательские 
практики этнографов столичных академических 

центров в 1950–80-е годы в Сибири (на примере экс-
педиций в Алтайский край): по материалам устной 
истории» // XIV Конгресс антропологов и этнологов 
России: сб. материалов. Томск, 6–9 июля 2021 г. / отв. 
ред. И. В. Нам. Москва; Томск: Изд-во Томск. гос.ун-
та, 2021. С. 234.

3. Щеглова Т. К. Виктория Анатольевна Липинская и 
Алтай: особенности полевой работы московских эт-
нографов в Сибири в 1960–1990-е годы // Известия 
Иркутского государственного университета. Сер. 
«Геоархеология. Этнология. Антропология«. 2021. 
Т. 37. С. 56–73.

4. Щеглова Т. К. 90 лет со дня рождения доктора исто-
рических наук, этнографа В. А. Липинской // Ал-
тайский край, 2022 г.: календарь знаменат. и памят. 
дат. Барнаул; Новосибирск: ООО «ЭКСЕЛЕНТ», 2021. 
С. 189–194.

5. Щеглова Т. К. Повседневные и исследовательские 
практики этнографов столичных академических 
центров в 1950–80-е годы в Сибири (на примере экс-
педиций в Алтайский край): по материалам устной 
истории» // XIV Конгресс антропологов и этноло-
гов России: сб. материалов. Томск, 6–9 июля 2021 г. / 
отв. ред. И. В. Нам. М.; Томск: Изд-во Томск. гос. ун-
та, 2021. С. 234.

6. Щеглова Т. К. Устная история как метод и источник 
«антропологии научной жизни»: работа с ведущими 
отечественными этнографами по истории полевых 
исследований на Алтае в 1950–2010-е годы (В. А. Ли-
пинская, Е. П. Батьянова) // Полевые исследования 
в Верхнем Приобье, Прииртышье и на Алтае (архео-
логия, этнография, устная история и музееведение). 
2020–2021 гг.: Вып. 16: сб. науч. тр. / под ред. Т. К. Ще-
гловой, М. А. Демина, Н. С. Грибановой, Н. Н. Голов-
ченко. Барнаул: АлтГПУ, 2021. С. 283–298.

Сафьянова Анна Владимировна (1932–1980 гг.)
Анна Владимировна Сафьянова родилась в 1932 г. в 
г. Солнечногорске Московской области. Сферой ее 
научных интересов являлись этнография русских, 
русские Алтайского края, Костромской и Томской 
области, русские Западной Сибири и Севера России, 
духовная и материальная культура русских, положе-
ние женщины в традиционной культуре русских Ал-
тайского края. Анна Владимировна училась на исто-
рическом факультете Московского государствен-
ного университета им. М. В. Ломоносова в 1949–
1955 гг. В 1960–1963 гг. поступила в аспирантуру Ин-
ститута этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН 
СССР, где и продолжила работу. Еще в период об-
учения в 1962 (1961?) г. она в первый раз в соста-
ве экспедиции1 работала на территории Алтайско-
го края. Ее трудовая биография в Институте этно-
графии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР была 
связана с сектором восточнославянской этнографии, 
где до 1968 г. она работала старшим научно-техни-
ческим сотрудником, с 1968 г. — младшим научным 

1 Сафьянова А. В. Полевые материалы экспедиции 
1961 г.

сотрудником. В Алтайский край выезжала в составе 
экспедиций Института этнографии им. Н. Н. Миклу-
хо-Маклая АН СССР в 1965, 1970 гг., а в 1978 г. явля-
лась начальником отряда. В ходе этих выездов рабо-
тала в Алтайском, Бийском, Змеиногорском, Крас-
ногорском, Поспелихинском, Солонешенском, Сол-
тонском, Третьяковском, Чарышском, Шипуновском 
районах. Под руководством заместителя директора 
ИЭА АН СССР, канд. ист. наук Л. Н. Терентьева, кото-
рая как уроженка г. Барнаула выступила инициато-
ром организации экспедиций на Алтай, защитила в 
1974 г. в Институте этнографии АН СССР кандидат-
скую диссертацию по специальности 07.00.07 на те-
му «Положение и роль женщины в семейном и обще-
ственном быту в русской деревне Алтайского края: 
вторая половина XIX — XX в.»

Анна Владимировна умерла в 1980 г., не достиг-
нув даже 50 лет. Ее вклад в изучение русского насе-
ления Алтайского края трудно переоценить. В опу-
бликованных Валерией Анатольевной Липинской 
работах «Русское население Алтайского края….» 
и «Старожилы и переселенцы…», несомненно, есть 
большой вклад и Анны Владимировны.

http://etnografy.altspu.ru
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Лист № 731

Западно-Сибирский отряд. 1961 г. 
Собиратель Сафьянова
Тема 
История 
комму-
ны

На-
род
Рус-
ский

Сведения об информа-
торе: и., о., ф., возраст, 
занятие, грамотность, 

партийность и др.
Из дипломной рабо-
ты Поликарпова Е. Ф. 
рожд. 1895 г. , образ. 
высшее, члена КПСС с 
1924 года

Место 
и время 
записи

Алтайский 
край, Ши-
пуновский 
р-н 
Колхоз «Ро-
дина»

Подтема 
Органи-
зация 
коммуны

Еще не окончилась гражданская война, когда 
бедняки, бывшие партизаны, члены большевистской 
партии села Зеркалы т. т. Поликарпов Ф. К., Тума-
шов Ф. П., Жук А. Г. и др. стали на путь практическо-
го осуществления давно задуманного дела, освобо-
диться от кабалы кулака. Этот путь был указан 8-ым 
съездом партии. 10 ноября 1920 года на партийном 
собрании было решено организовать сельско-хозяй-
ственную коммуну. После собрания2 стали произво-
дить запись желающих войти в её состав. Сначала 
вошло только 133 семейств. По4 положению5 должно 
было быть не менее 15 хозяйств, не связанных близ-
ким6 родством. Волисполком не мог зарегистриро-
вать устава народившейся организации. Но7 запи-
савшиеся в члены коммуны8 решили начатое дело 
довести до конца: всё имеющееся имущество обоб-
ществили9 и стали работать в коллективе.  Первые 
месяцы коммуна работала без устава. Членство рос-
ло за счет бедноты и батраков. 1310 февраля 1921 го-
да — знаменательная для всей коммуны дата: заре-
гистрирован устав. Коммуна получила наименова-
ние «Новый свет». Когда организация коммуны юри-
дически оформилась, встал вопрос о выборе земель-
ного участка. Общее собрание членов коммуны по-
становило просить волостной земельный отдел от-
вести земельный участок в 20 км. от села Зеркалы, 
около «Калиновой дубравы» и «Аверьянова лога»,11 на 
месте кулацкой заимки. Но местные кулаки подбили 
сельский сход вынести решение: указанный участок 

1 Основной текст на листах 73–85 впечатан на машин-
ке. Чернилами в карточках вписаны название отряда, 
год экспедиции, фамилия собирателя, название темы, 
подтемы, национальности, сведения об информаторе, а 
также о месте и времени сбора.

2 Собрания — исходный текст читаем, чернилами до-
писана буква «б».

3 13 — исходный текст читаем, чернилами дописано «3»
4 По — исходный текст читаем, чернилами дописана 

буква «П».
5 Положению — исходный текст читаем, чернилами до-

писана буква «л».
6 Близким — исходный текст читаем, чернилами допи-

сана буква «б».
7 Не — исходный текст читаем, чернилами дописана 

буква «Н».
8 Коммуны — исходный текст читаем, чернилами допи-

сана буква «к».
9 Чернилами зачеркнута запятая.
10 13 — исходный текст читаем, чернилами дописано «3».
11 Запятая поставлена чернилами.

не давать. Первична партийная организация и прав-
ление коммуны на объединенном собрании постано-
вили, ходатайствовать об отводе участка перед Об-
комом партии и Губ-

Лист № 74
Западно-Сибирский отряд. 1961 г. 
Собиратель Сафьянова
Тема
История 
коммуны

На-
род
Рус-
ские 

Сведения об информа-
торе: и., о., ф., возраст, 
занятие, грамотность. 

партийность и др.
Из дипломной рабо-
ты Поликарпова Е. Ф.  
рожд. 1895 г. , образ. 
высшее, члена КПСС с 
1924 г. , пенсионер

Место 
и время 
записи

Алтай-
ский край, 
Шипунов-
ский р-н 
Колхоз 
«Родина»

Подтема
Организа-
ция комму-
ны. Борьба 
за её укрепл.

Губисполкомом. Они оказали содействие. Был вы-
слан землеустраитель. К весне 1921 года коммуна 
получила земельный участок и летом стала перевоз-
ить свои постройки. Кулаки отказались освобождать 
участок и стали самовольно захватывать землю, от-
ведённую коммуне. С помощью вышестоящих пар-
тийных и советских организаций коммуне удалось 
отстоять закреплённый земельный массив. Это бы-
ло начало борьбы с кулаками. К 1922 году коммуна 
выросла и окрепла. Кулаки не прекращали борьбу и 
стали терроризировать отдельных членов коммуны. 
Кулаки нападали и избивали коммунаров, приез-
жавших в родное село Зеркалы. Приходилось ездить 
в Зеркалы организованно по 5–10 человек. В апре-
ле коммуна получила 50 ц. овса к посевной компа-
нии от Зеркальской кредитной кооперации. Кулаки 
в овес подсыпали мышьяк. В результате было от-
равлено 20 лошадей и 23 овцы. Они пали во вре-
мя весеннего сева. Это был большой ущерб, но ком-
муна провела пахату на оставшемся тягле. В ноя-
бре 1922 года приезжала коммиссия по распреде-
лению имущества и12 разбору всех крестьянских жа-
лоб. Этим моментом хотело воспользоваться кула-
чество, используя коммиссию в свою пользу. Кулаки 
стали клеветать на коммуну, пытаясь положить пят-
но недобросовестности на коммунаров, приписывая 
им присвоение чужого имущества. Первичная парт-
организация рассказала комиссии о вылазках кула-
ков против коммуны, о том, что кулаки прилагают 
все силы, чтобы ликвидировать коммуну и пускают 
в ход все меры, вплоть до запугивания более слабых 
коммунаров. Коммиссия отвергла клеветнические 

12 Чернилами «р» исправлена на «и».
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Лист № 75
Западно-Сибирский отряд. 1961 г. 
Собиратель Сафьянова

Тема
История 
коммуны

Народ
Рус-
ский

Сведения об информа-
торе: и., о., ф., возраст, 
занятие грамотность. 

партийность и др.
Из дипломной рабо-
ты Поликарпова Е. Ф. 
рожд. 1895 г. , члена 
КПСС с 1924 года, пен-
сионера

Место 
и время 
записи

Алтай-
ский край, 
Шипунов-
ский р-н 
Колхоз 
«Родина»

Подтема
Борьба за 
укрепле-
ние ком-
муны

нападки кулаков на коммуну, но в хозяйственных 
вопросах она допустила ошибку. Вместо укрепления 
коммуны, она решила изъять часть имущества для 
передачи его более слабым с/хозяйственным коо-
перативам. Эту ошибку использовали кулаки. Через 
кулацких подпевал они стали распространять слу-
хи, что и впредь так будет: что как только обзаведе-
тесь имуществом, его будут передавать другим ком-
мунам. В коммуне началось брожение. Подкулачни-
ки1 притаились и вели работу по развалу коммуны 
изнутри. Половина коммунаров хотела на коммуны 
организовать ТОЗ. В марте 1923 года было собрано 
общее собрание, где большинством голосов поста-
новили: ликвидировать коммуну, имущество разде-
лить и начать жить индивидуально на отведенном 
участке земли. Была выбрана комиссия по разделу 
имущества. В 3 дня имущество разделили, коммуна 
распадалась. Партийное собрание на своем закры-
том собрании постановило: просить Губком партии 
оказать помощь в деле сохранения коммуны на ее 
прежнем уставе и на выделенной территории. Чле-
ны партии повели разъяснительную работу. Выяви-
ли кулаков и их подпевал, а затем добились на об-
щем собрании восстановления коммуны и исключе-
ния из неё шатких элементов. Исключили 12 семей, 
но в коммуне кулацкие корни ещё остались. Кула-
ки знали, что при исключении из коммуны, имуще-
ство полностью не возвращается, поэтому они ре-
шили действовать организованно и выделиться под 
видом ТОЗ в количестве 16 семей. Этой организации 
был выделен особый земельный участок.

Лист № 76
Западно-Сибирский отряд. 1961 г. 
Собиратель Сафьянова
Тема
История 
коммуны

На-
род
Рус-
ский

Сведения об информа-
торе: и., о., ф., возраст, 
занятие грамотность, 

партийность и др.
Из дипломной рабо-
ты Поликарпова Е. Ф.  
рожд. 1895 г. , члена 
КПСС с 1924 года, пен-
сионера

Место 
и время 
записи

Алтайский 
край, Ши-
пуновский 
р-н 
Колхоз «Ро-
дина»

Подтема
Борьба за 
укрепле-
ние ком-
муны

ТОЗ работало только один сезон, а потом прекрати-
ло, а люди, разделив имущество, разъехались по по-

1 Подкулачники — исходный текст читаем, чернилами 
дописана буква «д».

сёлкам. Коммуна от этого укрепилась. Она избави-
лась от ненадёжных и опасных членов. В 1923–24  г.г. 
коммуна стала пополнять свои ряды за счёт бедно-
ты и маломощных середняков села Зеркалы и др. по-
сёлков. Работа пошла дружно, разногласий не бы-
ло. К концу 1924 года коммуна насчитывала в сво-
их рядах 254 человека или 52 семьи. В 1924 году был 
снят обильный урожай, экономика коммуны вырос-
ла. Приобрели рабочих лошадей, коров, овец, свиней. 
Встал вопрос о приобретении для хозяйства трак-
тора. В ноябре 1924 года на общем собрании реши-
ли приобрести трактор. Совет коммуны возбудил хо-
датайство перед вышестоящими организациями и к 
весне 1925 года коммунары на свою усадьбу привез-
ли трактор «Интернационал» мощностью в 20 лоша-
диных2 сил. Это была первая с/хозяйственная ма-
шина, поступившая в Алтайский край. Чтобы разо-
браться в машине специалистов найти не удалось, 
поэтому пришлось поставить первым трактористом 
председателя коммуны т. Риднова П. В. и помощни-
ком комсомольца Поликарпова Ф. Ф.. Через год они 
хорошо усвоили машину. Трактор хорошо работал 
до 1930 года и сыграл3 большую роль в укреплении 
хозяйства коммуны и в политической агитации за 
крупное коллективное хозяйство. В коммуну нача-
лось паломничество. Крестьяне окружающих дере-
вен и сёл, прослышав, что коммуна приобрела трак-
тор, приезжали смотреть его за 100–200  км. Едино-
личники воочую убедились,

Лист № 77
Западно-Сибирский отряд. 1961 г. 
Собиратель Сафьянова
Тема
История 
коммуны

Народ
Рус-
ский
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что хозяйство коммуны растёт и механизируется. 
Осенью 1925 г. была приобретена сложная молотил-
ка. Тяга бедноты и средников к коммуне усилилась, 
коммуна насчитывала в своих рядах уже 350 чело-
век. Кулаки, видя рост хозяйства и укрепление ком-
муны, повели против неё борьбу. Кулаки вели агита-
цию, что в коммуне жён нет, в бога не веруют, детей 
не крестят, в церковь не ходят, что вообще в комму-
не не люди, а отбросы общества. Однако это кула-
кам не помогло. Первичная парторганизация прово-
дила среди коммунистов и населения разъяснитель-
ную работу. Кулаки не ограничились агитацией, они 
начали вредительскую работу. В тракторе и моло-
тилке часто находили железо, подсунутое с намере-

2 Лошадиных — исходный текст читаем, чернилами до-
писана буква «д».

3 Сыграл — исходный текст читаем, чернилами допи-
сана буква «ы».
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нием, чтобы вывести из строя машины. Только бла-
годаря бдительности1 трактористов, своевременно 
вскрывались эти вражеские проделки и до аварий 
не доходило. А в 1927 году кулаки подожгли скир-
ды намолоченного хлеба, в которых сгорело около 5 
тысяч намолоченного зерна. Тем не менее кулацкие 
происки не поколебали коммунаров и они неустан-
но работали над укреплением своего общественного 
хозяйства. Экономическую мощь коммуны помогло 
укрепить умелое использование средств механиза-
ции. Трактор днём работал в поле на вспашке, а но-
чью на стационаре, обслуживая мельницу. Произво-
дительность её была 6 ц. в час. Это позволило произ-
водить размол зерна не только себе, но и окружаю-
щему населению, что серьёзно поднимало авторитет 
коммуны далеко за приделами данного района. При-
ток новых членов коммуны стал массовым. В 1926 г. 
перед Советом 
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коммуны встал серьезный вопрос: начали возводить 
постройки как общественного порядка, так и жилые, 
а кирпича и других строительных материалов не бы-
ло. Решили для нужд коммуны организовать кир-
пичное производство. В этом же году сделали 100 
тысяч шт. кирпича. Обеспечили себя и продали на 
сторону. Совет коммуны организовал кожевенно-ов-
чинный завод. Мастера нашлись свои и вскоре ком-
мунары стали ходить в новых чёрных полушубках, в 
кожаных сапогах и ездить с хорошей сбруей. В 1926 г. 
коммунары, на поднятых трактором целинных зем-
лях, благодаря хорошей обработке почвы и тщатель-
ной уборке урожая, в среднем получили по 18 ц. зер-
на с одного гектара. К сожалению, обмолотить весь 
хлеб осенью не пришлось, помешала погода, а вес-
ной часть скирдов сожгли кулаки. И всё-таки хозяй-
ство коммуны настолько окрепло, что смогли приоб-
рести второй трактор и вторую сложную молотил-
ку. Осенью работали уже две молотилки и не толь-
ко смогли обмолотить весь урожай коммуны, но и 
обслужить окружающих крестьян. Коммуна рань-
ше других окончила молотьбу и рассчиталась с госу-
дарством по заготовкам. В 1927 г. посевная площадь 
расширилась. Вместо прежнего посева на 150 га., 
коммуна засеяла 500 га. Но для дальнейшего рас-
ширения хозяйства посевной площади больше не 
было, т. к. Райземотдел отказал в прирезке земли. 

1 Бдительности — исходный текст читаем, чернилами 
подписана буква «б».

Пришлось опять возбудить ходатайство перед выше-
стоящими организациями. Было принято решение о 
прирезке земли и всего в коммуне земли стало 1600 
га. Совет коммуны задался целью улучшения живот-
новодства. Коммуна приобрела 3-х орловских маток 
лошадей,
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производителей крупного рогатого скота породы 
«симинтал»2, тонкорунных овец «рамбулье», два гнез-
да свиней крупной белой породы. Всего поголовья 
скота в коммуне насчитывалось: рабочих3 лошадей — 
56, дойных коров — 60, свиней — 70, овец — 500 голов. 
Кроме того коммуна имела птицу и пасеку в 40 пчё-
лосемей. Были построены скотные дворы для коров 
и лошадей. Хозяйство коммуны быстро развивалось. 
Коммунары, в масс бывшие4 бедняки5 и6 середняки, 
стали жить зажиточно. Но вместе с тем в организа-
ционной деятельности коммуны были и серьёзные 
недостатки. Хотя партийная организация вела боль-
шую воспитательную работу среди коммунаров, но7 
не все из них относились к общественному хозяй-
ству добросовестно. Организация труда была непра-
вильная. Настоящей материальной заинтересован-
ности не было подведено. В коммуне были составле-
ны правила внутреннего распорядка по всем отрас-
лям хозяйства, утверждённые на общем собрании, 
ими8 предусматривалось9 по каждой отрасли хозяй-
ства время выхода и окончания работ. Бригад и зве-
ньев не было. Люди закреплялись на сезон за опре-
делённой работой, пока Совет и председатель ком-
муны не переведут на другую работу. Председатель 
коммуны составлял наряд на работу, который выве-
шивался в столовой. В наряде указывался старший 
по каждому виду10 работ и люди, которые11 должны 

2 «симинтал» — чернилами зачеркнута буква «м».
3 Рабочих — исходный текст читаем, чернилами подпи-

сана буква «р».
4 Бывшие — исходный текст читаем, чернилами подпи-

сана буква «б».
5 Бедняки — исходный текст читаем, чернилами подпи-

сана буква «б».
6 Исправление чернилами.
7 Чернилами подписано «но».
8 Исправление чернилами.
9 Предусматривалось — исходный текст читаем, черни-

лами исправлена буква «о».
10 Виду — исходный текст читаем, чернилами исправле-

на буква «и».
11 Которые — исходный текст читаем, чернилами под-

писана буква «о».
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были работать в той1 или иной группе. Контроль за 
выполнением нарядов проводил сам председатель 
и работу всех членов по-настоящему 2(за работой 
всех членов)3 не мог проследить, а поэтому большая 
часть коммунаров работала
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очень хорошо, а значительная часть лодырей и рва-
чей старалась работать поменьше, а получать из 
хозяйства обмундирование и продуктов поболь-
ше. В коммуне все средства производства находи-
лись в коллективной собственности. Ни один ком-
мунар не имел ни одной коровы, ни овцы, ни даже 
курицы. Не было приусадебных огородных участков. 
Личной собственностью считалось только то, что вы-
дал Совет коммуны на обмундирование и питание.

В конце 1927 года проходил 15 съезд ВКП/б/, ко-
торый наметил план расширения и укрепления се-
ти колхозов и дал чёткие указания способов борьбы 
за коллективизацию деревни. После 15 партсъезда в 
коммуну4 влилось много новых членов, всего около 
200 новых семей. Среди них было немало заражён-
ных частнособственническими интересами, неради-
вых к общественному производству. В этой массе 
растворились и старые кадры коммуны. В итоге5 та-
кое резкое расширение состава коммуны сильно по-
дорвало экономическую мощь коммуны. Несмотря 
на принятые коммуной меры броьбы с рваческими 
настроениями отдельных членов коммуны и разъ-
яснительную работу среди принимаемых проводи-
мую парторганизацией, положенный в основу прин-
цип распределения доходов —6 принцип уравнилов-
ки и отсутствие чёткой организации труда, меша-
ли полному использованию всех сил и средств ком-
муны. Производительность труда и эффективность 
всей хозяйственной деятельности пошли на убыль. 
Доходов стало не хватать для удовлетворения даже 
насущных потребностей членов. Совет коммуны и 
парторганизация, видя,

1 Чернилами зачеркнута запятая.
2 Открывающая скобка поставлена чернилами.
3 Закрывающая скобка чернилами поставлена.
4 Коммуну — исходный текст читаем, чернилами ис-

правлена буква «у».
5 Запятая поставлена чернилами.
6 Тире поставлено чернилами.
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что хозяйство экономически стало расти медленнее, 
пытались искать выход: как поднять заинтересован-
ность всех членов в общественном хозяйстве и из-
жить иждивенчество. Примеров правильной7 орга-
низации коллективного хозяйства ещё не было. Ре-
шили перевести всех трудоспособных на своеобраз-
ную зарплату. Вели учёт, кто сколько отработает8 
трудодней9. По ним начисляли в деньгах оплату. На10 
заработанные деньги коммунары должны были кор-
мить свою семью. Дети питались за счёт общих до-
ходов коммуны, обувь и одежду должны приобре-
тать родители за свой заработок. Т. к. наличных де-
нег в коммуне не было, а расчёт производили про-
дуктами и материалами, и чтобы меньше было за-
писей, коммуне разрешили иметь внутри хозяйства 
свои деньги «боны». Коммуна заказала в типогра-
фии свои расчётные марки, которые были достоин-
ствам от 50 коп. до 5 руб. Всего было выпущено та-
ких марок на сумму 12 тысяч рублей. Этими марка-
ми производили расчёт с коммунарами. Коммунары, 
полученными деньгами за работу марками11 расчи-
тывались за питание в столовой, за взятые продук-
ты в кладовой, за шитьё и ремонт обуви. Боны име-
ли хождение внутри хозяйства наравне12 с деньгами. 
Все бесплатные коммунальные услуги были отмене-
ны. Это мероприятие нанесло сильный удар по мел-
кобуржуазной уравниловке, по рвачам и лодырям 
и оздоровило хозяйственную деятельность комму-
ны. В 1929 году в коммуну влилось Бобровское то-
варищество13 по совместной обработке земли и его 
члены переселились на участок коммуны. Среди них 
вошёл в коммуну председатель товарищества. Это 
был нынешний председатель с/хозяйственной 

7 Правильной — исходный текст читаем, чернилами 
подписана буква «ь».

8 Отработает — исходный текст читаем, чернилами 
подписана буква «б».

9 Трудодней — исходный текст читаем, чернилами под-
писана буква «й».

10 На — исходный текст читаем, чернилами подписана 
буква «Н».

11 Чернилами поставлена запятая.
12 Чернилами дорисовано соединение букв.
13 Товарищество — исходный текст читаем, чернилами 

дописана буква «о».
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артели имени Молотова Фёдор Митрофанович 
Гринько, который вошёл тогда в совет коммуны. 
Этот год вошёл в историю всего нашего социалисти-
ческого строительства, как год великого перелома. 
Коллективизация в деревне стала массовым явле-
нием. По решению ЦК ВКП/б/ и Правительства бы-
ла проведена добровольная мобилизация 25 тысяч 
лучших рабочих коммунистов для оказания помощи 
сельским парторганизациям в организации крупно-
го социалистического производства1 и проведение 
политики ликвидации кулачества, как класса на ба-
зе сплошной коллективизации. В коммуну «Новый 
свет»2, как одну из крупных в крае, насчитывавшую к 
1930 году около 1200 едоков, из числа посланцев пар-
тии также прибыло два товарища, из которых одно-
го избрали председателем коммуны, а другого секре-
тарём первичной парторганизации. Партийная орга-
низация выявляла пролезших в коммуну кулаков ве-
ла борьбу с рвачами и мелкособственническими на-
строениями, помогала Совету коммуны направлять 
хозяйственную жизнь. Но партийная организация и 
Совет коммуны допустили грубейшую ошибку, не по-
няв основной установки партии на то, что основной 
формой коллективного хозяйства является на дан-
ном этапе с/хозяйственная артель, а не коммуна. Со-
хранив колхоз на уставе коммуны, этим допустили 
преждевременный скачок через основную ведущую 
форму коллективизации. Для существования комму-
ны не было ни технической базы, ни материальных 
условий. Не были подготовлены к этому и в своей 
массе и члены разросшегося коллектива. Отсюда вы-
текали все хозяйственные неполадки, усиливавшие-
ся частой сменой состава Совета коммуны. С 1930 по 
1934 год хозяйство было сильно
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1 Чернилами зачеркнута запятая.
2 Вместо открывающих кавычек ошибочно поставле-

но тире.

закредитовано. Наблюдалась большая текучесть 
членов коммуны. Введённый порядок расчёта на ра-
боту был отменён. Упала трудовая дисциплина. В це-
лом положение хозяйства было тяжелое. В 1934 году 
к руководству пришел3 Ф. М. Гринько. Для того, что-
бы поднять трудовую активность членов и сделать 
хозяйство доходным, тов. Гринько поставил вопрос о 
переходе с устава коммуны на устав сельско-хозяй-
ственной артели. Общее собрание единогласно одо-
брило предложение своего председателя. В 1934 го-
ду перешли на устав сельско-хозяйственной артели. 
Тогда же произошло изменение её наименование /
имени Молотова/. В основу был положен сельско- 
хозяйственный устав принятый 2-м Всесоюзным 
Съездом. Сразу же сказались результаты. Прекра-
тилась текучесть с/хозяйственной артели, стала на-
лаживаться трудовая дисциплина. Члены артели по-
вели ожесточённую борьбу с лодырями, с бесхозяй-
ственностью. Благодаря успехам индустриализации 
страны, под сельское хозяйство была подведена но-
вая техническая база и в качестве формы организа-
ции государственной помощи в техническом перево-
оружении сельского хозяйства и организационно-хо-
зяйственном укреплении колхозов были созданы 
МТС. В 1929 году в Алтайском крае была организова-
на,4 одной из первых,5 Зеркальская МТС с централь-
ной усадьбой на территории данного колхоза. Она 
явилась пионером в подъеме сельского хозяйства 
всего района. По постановлению правительства все 
имеющиеся тракторы и с/хозяйственный машины 
должны быть переданы в МТС. Колхоз имени Моло-
това передал Зеркальской МТС 2 колёсных трактора, 
2 сложных молотилки, трактор, сеялку, плуг. С 1929 
года МТС на договорных началах стала обслуживать

Лист № 84.
Западно-Сибирский отряд. 1961 г. 
Собиратель Сафьянова

Тема
История 
коммуны и 
с/х артели.

На-
род
Рус-
ский

Сведения об информа-
торе: и., о., ф., возраст, 
занятие грамотность. 

партийность и др.
Из дипломной рабо-
ты Поликарпова Е. Ф.  
рожд. 1895 г. , члена 
КПСС, пенсионера

Место 
и время 
записи

Алтайский 
край, Шипу-
новский р-н 
Колхоз «Ро-
дина»

Подтема
Деятель-
ность с/х 
артели.

колхоз. В 1936 году колхоз получил по государ-
ственному акту на вечное пользование земли 
6625 га. В 1937 году хозяйство полностью рассчи-
талось с задолженностью. Артель вышла в передо-
вые по краю, за что хозяйству было вручено пере-
ходящее Красное знамя Крайкома и Крайисполко-
ма. Тогда же артель усилила внимание мероприя-
тиям6 по улучшению общественного животновод-

3 Пришел — исходный текст читаем, чернилами исправ-
лена буква «л»

4 Запятая поставлена чернилами.
5 Запятая поставлена чернилами.
6 Мероприятиям — исходный текст читаем, исправле-
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ства. В 1939 г. было принято постановление Совета 
Народных Комиссаров и ЦК ВКП/б/ по улучшению 
колхозного животноводства. Данная сельско-хозяй-
ственная артель,1 первая в районе выполнила по-
ставленную Правительством задачу о развитии жи-
вотноводства. К концу 1939 года колхоз уже имел 
поголовье скота: крупного рогатого скота — 210 го-
лов, овцематок — 900, свиноматок — 30. В 1939 году 
колхоз был представлен на Всесоюзную сельско-хо-
зяйственную выставку в развернутом показе. Кол-
хозу был вручен Диплом 1-й степени, денежное воз-
награждение 5000 руб. Многие колхозники были на-
граждены большими и малыми золотыми и серебря-
ными медалями ВСХВ. В 1940 году за выдающиеся 
успехи в развитии сельского хозяйства Правитель-
ство наградило колхоз орденом Трудового Красно-
го Знамени. Ф. М. Гринько —2 орденом Ленина, кол-
хозницу полеводства Кулакову А. Д. —3 орденом Тру-
дового Красного Знамени. В 1941 году основные ра-
бочие мужчины ушли на фронт, но оставшиеся жен-
щины с честью провели сеноуборку и уборку урожая, 
полностью рассчитались по всем видам поставок с 
государством, а также обеспечили колхозников хле-
бом. Всего колхозников было призвана в армию 230 
человек, среди них 82 офицера. Оставшиеся отдава-
ли все для фронта. За годы войны артель не только 
не сократила ни одной отрасли

Лист № 85
Западно-Сибирский отряд. 1961 г. 
Собиратель Сафьянова

Тема
История 
коммуны 
и с/х ар-
тели

Народ
Рус-
ский

Сведения об информа-
торе: и., о., ф., возраст, 
занятие грамотность, 

партийность и др.
Из дипломной рабо-
ты Поликарпова Е. Ф.  
рожд. 1895 г. , члена 
КПСС с 1924 г. , пенсио-
нера

Место 
и время 
записи

Алтай-
ский край, 
Шипунов-
ский р-н 
Колхоз 
«Родина»

Подтема
Деятель-
ность с/х 
артели. 

своего хозяйства, а по ряду из них расширила мас-
штабы производства. Особенно важно подчеркнуть 
резкое увеличение товарной продукции. Артель всё 
время выполняла плановые задания. Сдача хлеба го-
сударству увеличилась 1940 года вдвое. Колхозники 
провели ряд добровольных отчислений своих сбере-
жений для Советской армии. 120 тыс. рублей внесли 
на постройку боевого самолёта, полмиллиона на по-
стройку танковый колонны. Уже в годы войны чле-
ны артели искали новые пути4 подъёма и улучше-
ния своего хозяйства. В 1944 году был разработан и 
принят общим собранием перспективный план орга-
низационно-хозяйственного устройства артели, рас-
считанный на пять лет.

на буква «я»
1 Запятая поставлена чернилами.
2 Тире поставлено чернилами.
3 Тире поставлено чернилами.
4 Чернилами исправлена буква «п».

/ Ι глава дипломной работы Поликарпо-
ва Е. Ф. «Сельскохозяйственная, ордена Трудового 
Кра сного знамени, артель им. Молотова, Шипунов-
ского района, Алтайского края. Омск. 1949 г.

Данная глава списана с копии, хранившейся у 
т. Поликарпова Е. Ф. /5

Лист № 86 6
Западно-Сибирский отряд. 1961 г. 
Собиратель Сафьянова

Тема
История 
коммуны

На-
род
Рус-
ский

Сведения об информа-
торе: и., о., ф., возраст, 
занятие грамотность. 

партийность и др.
Евкин Никита Ники-
тович, рожд. 1904 г. , 
секретарь парторга-
низац.

Место 
и время 
записи

Алтайский 
край, Шипу-
новский р-н 
Колхоз «Ро-
дина»

Подтема
Организа-
ция ком-
муны

Наша Коммуна организовалась в декабре 1920 
года, когда ещё не отгремели пушечные выстре-
лы. Сначала она организовалась в Зеркалах, а по-
том здесь, где была раньше кулацкая заимка Авери-
на. Тогда было такое постановление, что могли за-
регистрировать коллективные хозяйства только в 
том случае, если они насчитывали не меньше 15 (хо-
зяйств) человек. Поэтому наша коммуна была заре-
гистрирована только 13 февраля 1921 года за № 58 
по району, под названием коммуны «Новый свет». 
Коммуна состояла, в основном, из бедняков. Иму-
щество, которое принесли коммунары, было скуд-
ное. Имущество коммуны создавалось таким обра-
зом: за непродажу хлеба государству, кулаков раску-
лачивали и всё имущество продавали с молотка; мы 
и старались закупить как можно больше. А Волост-
ной исполком давал возможность, в первую очередь, 
это сделать коммуне. Первый дом завёз организатор 
коммуны Поликарпов, потом начали свозить и дру-
гие. Первые избушки сохранились в центре усадьбы 
до сих пор.

Лист № 87
Западно-Сибирский отряд. 1961 г. 
Собиратель Сафьянова

Тема
История 
коммуны

Народ
Рус-
ский

Сведения об информа-
торе: и., о., ф., возраст, 
занятие грамотность, 

партийность и др.
Евкин Никита Ники-
тович, рожд. 1904 г. , 
секретарь парторга-
низации.

Место и вре-
мя записи

Алтайский 
край, Шипу-
новский р-н 
Колхоз «Ро-
дина»

Подтема
Деятель-
ность 
коммуны.

Вскоре построили общую столовую, баню, пе-
карню, детский сад, школу. Утром, по звонку, все 
приходили в столовую и завтракали. Потом детей 
отводили в детсад, школьники шли в школу, а взрос-

5 Два заключительных абзаца написаны от руки чер-
нилами.

6 Основной текст на листах 86–98 написан от руки чер-
нилами. От руки в карточках вписаны также название 
отряда, год экспедиции, фамилия собирателя, название 
темы, подтемы, национальности, сведения об информа-
торе, а также о месте и времени сбора.
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лые — на работу. Обедали опять по звонку, а вече-
ром шли в клуб. Хозяйство своего не было, у неко-
торых даже посуды не было, кроме кружек, времени 
свободного много было. При клубе было организова-
но общество «Красная рубаха», руководили хором и 
драмкружком Евкины. Нас было 5 братьев, и все пе-
ли и играли на каких-нибудь инструментах. В клуб 
ходили тогда все: молодые и пожилые, даже старики. 
Но на работе не все ладилось. Были и такие, что по-
сле завтрака прятались в кусты и отдыхали до обеда. 
Тогда ввели свои деньги, которые назывались «бо-
ны» и ходили только в коммуне. Было и так, что не-
которые одевались за счёт коммуны и уходили. Но 
у многих трудовой энтузиазм был исключительный. 
На работу ехали и с работы возвращались с песня-
ми. Пели песни времён Гражданской войны и мест-
ные партизанские песни.

Лист № 88
Западно-Сибирский отряд. 1961 г. 
Собиратель Сафьянова

Тема На-
род
Рус-
ский

Сведения об информа-
торе: и., о., ф., возраст, 
занятие грамотность. 

партийность и др.
Гусев Гаврила Петро-
вич, 1883 года рожд., 
образ. 1 класс, пенсио-
нер, член КПСС

Место и вре-
мя записи

Алтайский 
край Поспе-
лихинский 
р-н
Колхоз «Фа-
кел ком-ма»

Подтема
Организа-
ция и дея-
тельность 
коммуны.

Здесь коммуна организовалась в 1920 году. Ор-
ганизатором её был Попов. Сам он был из села По-
спелиха. По наущению кулаков коммуну хотели ра-
зогнать. Тогда обратились в партийные органы и от-
туда оказали помощь. Народу в коммуне много бы-
ло, а порядка мало. Было немало таких, что обвору-
ют коммуну и уйдут. Потом в нашу коммуну вли-
лись ещё две коммуны. Сначала наша коммуна пло-
хой была, товаров мало, бывало, что и голодали. По-
том хорошо стали жить и даже наша коммуна зна-
менитой стала. Всё было обобществлено. Столовая 
была общая. Не успеешь поесть, опять звонят к обе-
ду. Питались все: дети и взрослые. Сначала взрослые 
ели, потом дети. Были сезонные ясли. Зимой женщи-
ны не работали и сами сидели с детишками. Я ра-
ботал завхозом. И вот замечаю, что мужики поза-
втракают и в кусты. Не работают, а обедать прихо-
дят. Я стал таких не пускать. Всякое было. Очень ме-
шали нам кулаки. Их было много. Они говорили, что 
ваша власть пропадёт и вы в могилу пойдёте. Их вы-
селили в конце (20-х годов) 30-х годах.

Лист № 89
Западно-Сибирский отряд. 1961 г. 
Собиратель Сафьянова

Тема На-
род
Рус-
ский

Сведения об информа-
торе: и., о., ф., возраст, 
занятие грамотность, 

партийность и др.
Гусев Гаврила Петро-
вич, 1883 года рожд., 
образ. 1 класс, пенсио-
нер, член КПСС

Место и вре-
мя записи

Алтайский 
край Поспе-
лихинский 
р-н 
Колхоз «Фа-
кел ком-ма»

Подте-
ма
Дея-
тель-
ность 
комму-
ны.

Был у нас клуб, ставили спектакли. Участвова-
ли молодёжь и пожилые. Моя дочь играла на сцене. 
Когда взяли в коммуну, все неграмотные были. Учи-
лись по вечерам, был у нас учитель. К некоторым на 
дом ходили. К таким прикрепляли тех, кто пограмот-
нее был. Моя жена говорила, ну его к бесу, не1 пойду 
я учиться, а сама идёт, сидит, пишет. Я ей говорю, что 
ты бухгалтером что ли хочешь быть? Она отмалчива-
ется. Со станции привозили нам газеты и журналы.

Построили начальную школу.
Лист № 90

Западно-Сибирский отряд. 1961 г. 
Собиратель Сафьянова

Тема На-
род
Рус-
ский

Сведения об информа-
торе: и., о., ф., возраст, 
занятие грамотность. 

партийность и др.
Тюмохов Василий 
Яковлевич, 70 лет, пен-
сионер, кончил ликбез.

Место и время 
записи

Алтайский 
край Поспели-
хинский р-н 
Колхоз «Факел 
коммунизма»

Подтема
История 
комму-
ны.

В 1929 году у нас организовалась коммуна. Всё 
своё хозяйство сдали. Крестьяне считали, что вме-
сте будет лучше прожить. Кулаков налогами обло-
жили, а позднее их сослали. А то они здесь жили и 
мешали. Они агитировали, а несознательные мужи-
ки слушали.

При коммуне была общая столовая, ясли, пло-
щадка, клуб. За работу нам выдавали талончики и 
по ним мы питались. Если всё не выберешь, то остав-
шееся забираешь домой. А до талонов — кое-как ра-
ботали, старались обмануть, кто как мог. Было у нас 
при коммуне 6 бригад во главе с бригадирами, был 
председатель коммуны. Мы хлеб сеяли и животно-
водством занимались. Работами до обеда, после обе-
да час или полтора отдыхали. Если стоит хорошая 
погода, то и в праздники работали. По вечерам 3–4 
раза в неделю показывали кино, проводили лек-
ции. С лекции приезжали и из района и из края. Ин-
тересно было послушать, здесь ведь тогда глушь еще 
была. Газет и журналов мало выписывали.

1 Дописано чернилами другого цвета.»
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Лист № 91
Западно-Сибирский отряд. 1961 г. 
Собиратель Сафьянова

Тема На-
род
Рус-
ский

Сведения об информа-
торе: и., о., ф., возраст, 
занятие грамотность. 

партийность и др.
Тюмохов Василий 
Яковлевич, 70 лет, 
пенсионер, кончил 
ликбез.

Место и вре-
мя записи

Алтайский 
край Поспели-
хинский р-н 
Колхоз «Фа-
кел комму-
низма»

Подтема
Исто-
рия ком-
муны.

Если бригадир собирает совещание, то он и о 
международном положении чего-нибудь почитает 
или расскажет. Была библиотека у нас, но книг тог-
да было мало. Был ликбез, много тогда было без-
грамотных. Я совсем неграмотный был, только что 
в ликбезе выучился. Была у нас и художественная 
самодеятельность, ставили спектакли, брали их из 
книжек. Все они были жизненные. При коммуне 2-х 
этажные дома были, а когда артель стала, то 2-ой 
этаж разломали, потому что с хозяйством неудобно. 
Когда артель стала, то выделили (всем) каждому ко-
рову, свинью, овец и гусей парочку. Все это выдели-
ли из колхоза, чтобы можно было своим хозяйством 
обзавестись. При коммуне как все равно общежити-
ем жили. То бабы плакали, кода в коммуну входили, 
а потом плакали, когда в артель разделили. Бабы го-
ворили, что при коммуне всё готовое было, а тут во-
зись со своим хозяйством. А теперь привыкли свое 
хозяйство держать, а придет время и своего хозяй-
ства снова не будет, если будет колхоз всё продавать. 
Со своим хозяйством очень много возни.

Лист № 92
Западно-Сибирский отряд. 1961 г. 
Собиратель Сафьянова

Тема
Исто-
рия ком-
муны. 

На-
род
Рус-
ский

Сведения об информа-
торе: и., о., ф., возраст, 
занятие грамотность. 

партийность и др.
Поликарпов Ефим Фи-
липпович,  рожд. 1895 г. , 
образ. высшее, член 
КПСС с 1924 г. , мест-
ный

Место 
и время 
записи

Алтайский 
край Ши-
пуновский 
р-н 
Колхоз «Ро-
дина»

Подтема
Жизнь 
в комму-
не.

Когда у нас организовалась коммуна, стали ра-
ботать по способностям, а получать по потребностям. 
Но боялись, что все съедим и стали перестраивать-
ся. Много было тогда нерадивых работников. При-
везут, например, кожу получше, некоторые комму-
нары давай скорее свои сапоги снашивать или рвать, 
чтобы новые получить. Единоличники сначала ком-
мунарам относились очень плохо, особенно зажиточ-
ные. Как мы переселились из Зеркал, то на нас ста-
ли смотреть как на бандитов. Потом появились трак-
тора, хозяйство стало улучшаться и оно агитировало 
само за себя. Большую борьбу вели в коммуне с тем, 
чтобы водку не пили. Если напьется, набуянит, то сра-
зу же выгоняли. У коммунаров была большая тяга к 
учёбе. Как только вечер, собирались все у амбара. 
Грамотные ребята читали газеты. В 1927 году приоб-

рели радио. Тогда была большая тяга к знаниям, осо-
бенно у бывших партизан. Построили клуб. В спекта-
клях участвовали чуть ли не все коммунары. Со спек-
таклями выезжали в Зеркалы, Коробейниково, Ива-
ново. С 1934 года появилась кинопередвижка. Рань-
ше были руководители художественной самодея-
тельности, менее грамотные, знавшие местные усло-
вия, а теперь с этим не считаются.

Лист № 93
Западно-Сибирский отряд. 1961 г. 
Собиратель Сафьянова А. В.

Тема На-
род
Рус-
ский

Сведения об инфор-
маторе: и., о., ф., воз-
раст, занятие грамот-
ность. партийность 

и др.
Из работ краеведов 
детского дома села 
Коробейниково

Место и вре-
мя записи

Алтайский 
край Шипу-
новский р-н 
Колхоз «Заве-
ты1 Ленина»

Подтема
Исто-
рия села 
Коробей-
никово

5–6 домов, составляющих Нечунаевскую заим-
ку, дубрава и сосновый бор — вот что представляю 
раньше это село. Дубрава состояла из высоких де-
ревьев и называлась Коробейничиха. По имени ду-
бравы и образовавшийся, его на месте прежней за-
имки деревня. Стала называться Коробейнички, или 
просто Коробейниково.1

Крестьяне деревни жили единолично. В Коро-
бейниково жил купец Сокуров. В его владение вхо-
дили: молоканка, мельница, магазин, различные 
склады с промтоварами и продуктами. Крестьяне 
брали у купца в дом товары и за долг потом отра-
батывали. Почти все население было неграмотное. 
Церковь, водочная лавка, чайная — вот вся «куль-
тура». В период гражданской войны и военной ин-
тервенции по этим местам прошли отряды Колча-
ка. В селе Коробейниково отряд Колчаковцев про-
стоял 3 дня. Большая часть населения ушла в парти-
занские отряды. Уходя из села партизаны оставили 
двух своих людей. Когда в село вошли Колчаковцы, 
они заметили во дворе одного из домов лошадей и 
сразу же окружили дом. Партизаны были схвачены 
и после долгих пыток расстреляны за селом.

Лист № 93
Западно-Сибирский отряд. 1961 г. 
Собиратель Сафьянова А. Н.

Тема Народ
Рус-
ский

Сведения об инфор-
маторе: и., о., ф., воз-

раст, занятие гра-
мотность. партий-

ность и др.
Из работ краеведов 
детского дома села 
Коробейниково

Место и вре-
мя записи

Алтайский 
край Шипу-
новский р-н 
Колхоз «За-
веты Лени-
на»

Подтема
История 
села Коро-
бейниково

Тела убитых партизан подобрали местные жите-
ли и торжественно похоронили. Вместе с ними похо-
ронили еще двух партизан. Одного из них, который 
вез донесение схватили за деревней, а другого, по 

1 Далее зачеркнуто слово «Ильича».
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фамилии Кузнецов, поймали за 20 км от этого села. 
Кузнецов нес революционную литературу для рас-
пространения среди населения. Память о расстре-
лянных партизанах свято чтится жителями. В центре 
села им поставлен памятник, сначала он был дере-
вянный, а в 1951 году воздвигнут новый памятник из 
камня. Колчаковцы жестоко расправлялись с насе-
лением за малейшее сочувствие к партизанам. Ком-
мунистку Анисью Ивановну Мамонтову били шом-
полами за помощь оказанную партизанам. В 1929 
году был организован здесь Первый колхоз «Свет-
лый путь», в который вошло сначала 14 хозяйств, а в 
1930 году все село объединилось в колхоз. Этот кол-
хоз получил новое название: «Заветы Ленина». Для 
детей, оставшихся без родителей, в 1929 году был 
организован детский дом.

Лист № 95
Западно-Сибирский отряд. 1961 г. 
Собиратель Сафьянова А. В.
Тема
Обществен-
ный быт

Народ
Рус-
ский

Сведения об ин-
форматоре: и., о., 

ф., возраст, занятие 
грамотность. пар-
тийность и др.

Евкин Никита Ни-
китович, рожд. 
1904 г. , секретарь 
парторганизации.

Место и 
время за-

писи
Алтай-
ский край 
Шипунов-
ский р-н 
Колхоз 
«Родина»

Подтема
Биографии 
старших 
деятелей 
коммуны и 
артели

Коммуной жили по 1933 год. С января 1934 го-
да стали жить по уставу сельскохозяйственной арте-
ли, которая до 1957 года называлась «имени Молото-
ва», а с 1957 года получила название «Родина». Сей-
час это опытно-учебное хозяйство. С 1931 года, ког-
да еще была коммуна, стал работать Федор Митро-
фанович Гринько, который вошел в коммуну вместе 
с частью населения из соседнего села. Он работал и 
простым колхозником и заведующим столовой, был 
избран в Совет коммуны, потом (заме) стал замести-
телем председателя коммуны т. Катюка. С этой ра-
боты его послали учиться и проучившись 2 1/2  года 
в Кунгузе, он был отчислен по болезни. Я тоже там 
учился, а потом был отправлен на работу в районы. 
Меня назначили на партийную работу, а Гринько от-
правили в Шипуновский район редактором, но он 
отказался от этой работы. А в нашей коммуне в это 
время хозяйство было запущено и он попросился 
сюда, обещал поправить дела. Его направили.

Лист № 96
Западно-Сибирский отряд. 1961 г. 
Собиратель Сафьянова
Тема
Обществен-
ный быт

Народ
Рус-
ский

Сведения об ин-
форматоре: и., о., ф., 

возраст, занятие 
грамотность. пар-
тийность и др.

Евкин Никита Ни-
китович, рожд. 
1904 г. , секретарь 
парторганизации.

Место 
и время 
записи

Алтайский 
край Шипу-
новский р-н 
Колхоз «Ро-
дина»

Подтема
Биографии 
старших 
деятелей 
коммуны и 
артели

За хорошую постановку работы, за разведение 
сада в Сибири, Гринько получил премию. Экономи-
ка колхоза стала постепенно восстанавливаться и к 
1936 году наша артель стала выделяться по своим 
показателям среди других артелей. Гринько, как хо-
рошего председателя колхоза выдвинули в канди-
даты депутатов Верховного Совета СССР. Депутатом 
он был 20 лет. Я тогда работал заведующим отделом 
агитации и пропаганды в Солонешенском районе 
потом председателем райколхозсоюзов, а когда они 
были отменены, председателем Райзо работать от-
казался, ссылаясь на здоровье. Попросился учиться 
пока молодой. Мне не отказали и я проучился сно-
ва с 1933 по 1936 год. С учебы сняли досрочно и по-
слали на должность начальника политотдела в Но-
восибирскую область. После ликвидации этих отде-
лов остался заместителем по политчасти при Кур-
зенской МТС, где работал до апреля 1939 года. В это 
время проходила Ежовская компания и я просидел 
5 месяцев. После этого уехал из Новосибирска и ре-
шил посмотреть свою коммуну. Гринько предложил 
мне работать секретарем партийной организации в 
колхозе, я и остался. С 1941 по 1945 год я был на вой-
не. Гринько руководил хозяйством.

Лист № 97
Западно-Сибирский отряд. 1961 г. 
Собиратель Сафьянова

Тема
Общ. быт

На-
род
Рус-
ский

Сведения об информа-
торе: и., о., ф., возраст, 
занятие грамотность. 

партийность и др.
Поликарпов Ефим Фи-
липпович, рожд. 1895 г. , 
образ. высшее, член 
КПСС с 1924 г. , мест-
ный

Место и 
время за-

писи
Алтай-
ский край 
Шипунов-
ский р-н 
Колхоз 
«Родина»

Подтема
Биография 
одного из 
деятелей 
(организ.) 
коммуны

Начало формы
Семья нас была 5 человек: отец, мать, сестра и 

два брата. жили в (деревне) села Зеркалы, сначала 
оно называлось Болвашкино. Занимались хлебопа-
шеством. Я кончил 4-х классную церковно-приход-
скую школу. Стал работать в батраках у ездовых, хо-
зяйство наше было бедняцкое. Отца всё время пре-
следовали, подозревали его, он участвовал в соци-
ал-демократических кружках. Отец — Филипп Кузь-
мич Поликарпов в 1920 году вступил в партию боль-
шевиков. Я был на войне, потом в плену, в феврале 
1919 года вернулся и ушёл в партизаны Нас, парти-
занов, было сначала человек 30. В 1922 году я вер-
нулся сюда (где ныне колхоз «Родина»), здесь уже бы-
ла коммуна. Я был секретарём, а потом председате-
лем коммуны. Председателем коммуны я был в 1922, 
1923, 1924, 1926, 1927, 1929, 1930 годах. 12 лет был 
членом Президиума Райисполкома. В 1929 году бы-
ла мобилизация 25-тысячников. К нам послали т. Ка-
тюка. Я сдал ему все дела, а меня послали учиться в 
Омск в сельскохозяйственный институт. Его я окон-
чил 1934 году, но диплом не получил.
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Лист № 98
Западно-Сибирский отряд. 1961 г. 
Собиратель Сафьянова

Тема
Общ. быт

На-
род
Рус-
ский

Сведения об информа-
торе: и., о., ф., возраст, 
занятие грамотность. 

партийность и др.
Поликарпов Ефим Фи-
липпович, рожд. 1895 г. , 
образ. высшее, член 
КПСС с 1924 г. , мест-
ный

Место и 
время за-

писи
Алтайский 
край Ши-
пуновский 
р-н 
Колхоз «Ро-
дина»

Подтема
Биогра-
фия одно-
го из де-
ятелей 
коммуны

После окончания института нас послали агро-
номами по совхозам. Нас обещали вскоре вызвать, 
чтобы защитить диплом, но проходили годы, а нас 
не вызывали. Уже после войны я подал заявление на 

заочное отделение в Омский институт и в 1949 го-
ду получил диплом об окончании. 8 лет работал в 
совхозе. Ф. М. Гринько стал ходатайствовать о моём 
переводе. Я переехал и работал до 1950 года в селе 
Шахи заведующим литхозяйством. В 1950 году1 по 
ходатайству отца, Крайком перевел меня в МТС, на-
ходившеюся рядом с колхозом «Родина». Здесь я ра-
ботал до 1957 года. В 1957 году МТС были ликвиди-
рованы. Я перешел на пенсию. Имею 25-летний стаж 
работы. Был заседателем товарищеского суда, член 
ревизионной Комиссии сельпо сейчас.

Товарищеский суд лучше действует, чем нарсуд. 
Многие говорят, что лучше бы в нарсуде рассматри-
вали дело, чем здесь краснеть 2.

Конец формы

Полищук Нинель Саввишна (1929–2024 гг.)
Родилась1  в 1929 г. В 1946–1951 гг. Нинель Саввиш-
на была студенткой филологического факульте-
та Московского государственного университете 
им. М. В. Ломоносова. В 1951–1954 гг. — аспирант-
ка кафедры фольклора филологического факульте-
та МГУ им. М. В. Ломоносова. В 1955–1957 гг. пре-
подаватель русского языка на курсах иностранных 
языков при Совете экономической взаимопомощи; в 
1957–1960 гг. — младший научный сотрудник Инсти-
тута языка, литературы и истории Карельского фи-
лиала АН СССР. С 1960 г. начала работу в Институ-
те этнографии АН СССР, сначала в должности млад-
шего научного сотрудника. В 1961 г. защитила кан-
дидатскую диссертацию на тему «Русская рабочая 
песня периода подъема массового революционно-
го движения и первой революции в России (1895–
1907 гг.)». С 1974 г. — в должности старшего научно-
го сотрудника. С октября 1986 г. — и. о. заведующего 
сектором этнографии русского народа. С 1973 г. явля-
лась заместителем главного редактора журнала «Со-
ветская этнография». С марта 1981 г. была научным 
руководителем аспиранта сектора этнографии наро-
дов Кавказа Р. Х. Тазиева, изучавшего быт и культу-
ру рабочих Тырныаузского горнорудного комбина-
та. С ноября 1981 г. по июнь 1982 г. консультировала 
стажера исторического факультете МГУ английского 
историка Бирмингема Э. Уотерс по вопроса этногра-
фического изучения русских рабочих. Сфера ее на-
учных интересов — этнография и русский фольклор. 
Занималась изучением фольклора, духовной культу-
ры и образа жизни русских рабочих, а также иссле-
дованием состояние русского фольклора и проблем 
фольклоризма, изучением обрядности.

В полевых исследованиях на Алтае участвовала 
с 27 июля по 30 сентября 1961 года на территории 
Змеиногорского, Поспелихинского и Шипуновского 
районов, в октябре — в архивах г. Барнаул2.

1 Далее зачеркнуто «(957 год)».
2 Научный архив ИЭА РАН. Ф. 47. Оп. 15. Зап.-Сиб. экс-

педиция.

Лист № 1. 
Заселение края. История сел. Строительство.

Лист № 23.
с. Коробейниково

Комплексная экспед. Зап-Сиб отр. 1961 г.  
Полищук Н. С.

За-
селе-
ние 
края 

рус-
ские 

Тютин Александр Фе-
дорович, 81 г. , грам. чл. 
КПСС с 1920 г. персон. пен-
сионер приехал сюда из 
Коробейниково в 1929 г.

с. Родина Ши-
пуновский р-н 
Алтайский 
край
август 1961 г.

«Мы не здешние были, а тобольские. Сюда [в 
с. Коробейниково] переехали в 1892 г. Выезжали по 
Иртышу, там сильные горы, не поглянулось. Потом 
приехали сюда. Когда приехали, отец привез денег 
40 коп. Отец был столяр, плотник хороший, тем и 
кормился.

Приезжим сибиряки [старожилы] не давали 
строиться. Если дом выстроишь, а печь не успеешь 
сложить [за ночь], весь дом раскидают.

Нас приехало 12 семей. Поехали в Барнаул к пе-
реселенческому начальнику, подарки ему повезли. 
На третий день получили бумагу: «Такие-то приписа-
ны Томской губ., Космолинская волость.» Приехали 
к ним, а они не хотят пускать. С тех

Лист № 2 об. 
пор как нас приписали, стали других принимать.

Первые пять лет мы жили на квартире у богато-
го мужика. Потом поставили домишко, завели 4 ра-
бочих лошади, 3 коровы. Когда взяли меня на служ-
бу [в 1900 г.] отец помер. Все пошло хуже.

Богачи имели по 200 лошадей, 25–30 дойных 
коров. Хлеба было полно — 20 коп. пуд пшеницы, 
25 коп. — муки.

3 Листы 2, 4–7 разлинованы на графы карандашом от 
руки. Весь текст в графы внесен чернилами. Листы 3 и 8 — 
карточки, отпечатанные типографским способом. На их 
обратной стороне разлиновка сделана вручную. Данные 
в эти карточки также внесены чернилами.
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Ал. Фед. получает персональную пенсию как 
бывший партизан — 30 руб.

Лист № 3 
Комплексная экспед. Западно-Сибирский отряд. 

1961 Полищук Н. С.

Тема 
Засе-
ление 
края

Народ, 
этно-
графи-
ческая 
группы
русские

Сведения об ин форма-
торе: и., о., ф., возраст, 
занятие грамотность. 

партийность и др.
Петрова Анна Евге-
ньевна, 82 г. , негр. си-
бирячка

Место и время 
записи

с. Коробейни-
ково Шипунов-
ского р-на Ал-
тайского края
август 1961 г.

«Первыми в село приехали тоболяки (с р. То-
бол) — повозок 5–6 с детьми. Приехали к сеноко-
су. К осени малушку (изба для стряпни) купили и 
остались жить. Потом курские приехали. Стали 
писать своим и наехало их сила несметная. В Ан-
дреевке одни курские живут. Сибиряки одни жи-
ли — амбары не запирали замков не знали, а потом и 
собак завели.»

Лист № 4.
Комплексная экспед. Зап-Сиб отр. 1961 г. 

Полищук Н. С.

Заселение 
края

рус-
ские

Бабаев Хари-
тон Яковлевич, 
81 год. , приехал 
из Курской губ. , 
негр.

с. Коробейнико-
во Шипуновского 
р-на Алтайско-
го края
август 1961 г.

Хар. Як. приехал в 1908 г. из Курской губ. 
«Надоела панская работа: бураки, свеклу сеяли. 

Уезжали на целый месяц. Своей земли не было. По-
ехали сюда, говорили, что тут вольно. Дядя тут жил 
2 года. Приехал, говорит: «Поехали в Сибирь там же-
ребцы сами табуны стерегут.»  Приехали, так и есть. 
Жеребец пасет свой табун, даже чужих залучает.

Сибиряки [нас] не принимали. Мы на полетках 
жили неприписанные считались. Потом какой-то на-
чальник приехал, спросил: «Плуг есть? Пашете?» — 
«Пашем, припишите».

Сибиряки не давали в селе строиться, ломали 
избы. А здесь, под лесом можно было строиться — 

Образец заполненного листа.



250 Раздел 6. Архивы этнографов

земля Кабинетская. Мы крайние жили, а при нас уже 
к кордону заселялись, но потом разъехались.

Лист № 4 об.
ΙΙ. У нас свадьбу пойдут гулять — каждый в свой 

двор заводил всю беседу (сколько семей гуляют), а 
сибиряки мало гуляли. У них поезда назывались. За 
невестой ездили 5–7 лошадей, у кого какой доста-
ток».

Лист № 5
Комплексная экспедиция. Западно-Сиб отр. 1961 г. 

Полищук

Строитель-
ство 
История села

рус-
ские

Секретарь 
парторгани-
зации кол-
хоза

с. Факел Комму-
низма р-н Ал-
тайский край
август 1961 г.

Факел появился в 1920 г. Раньше здесь ничего 
не было. Коммуна существовала с 1920 по 1932 год. 
При коммуне сюда свозились с других сел двухэтаж-
ные деревянные дома. Переделали их на 2-х комнат-
ные квартиры коридорной системы. Но 2-х этажные 
дома не для села. Их поснимали. В войну настрои-
ли землянки и мазанки [типа бараков, но у каждой 
квартиры выход на улицу].

Строительство в основном началось после 
1954 г. В 1954 г. был большой урожай 30–40 центне-
ров с га и платили за центнер больше чем раньше. 
Вот и стали все переходить из землянок в дома.

Лист № 6
Комплексная экспедиция, Зап-Сиб. отр., 1961 г. 

Полищук

1. Насе-
ление
2. Стро-
итель-
ство 

русские Группа женщин, 
работающих 
на току. (от 19 
до 50 лет).

с. Красный Ал-
тай Поспелихин-
ский р-н Алтай-
ский край
август 1961 г.

Ι. По словам женщин в селе живут сибиряки и 
хохлы. «Хохлы — это не украинцы. У украинцев ниче-
го не поймёшь, а хохлы говорят как и русские, толь-
ко наречие другое». По всей вероятности «хохлами» 
здесь называют выходцев из южно-русских губер-
ний и их потомков.

ΙΙ. Дома строят саманные. С крышами и лесом 
очень трудно. Обычно только на третий год после 
начала строительства можно зайти в дом. При стро-
ительстве устраивают «помочи» — замешивают са-
ман, делают кирпичи.

Лист № 7
Комплексная экспедиция, Зап-Сиб. отр., 1961 г. 

Полищук Н. С.

Засе-
ление 
края

рус-
ские

Головин Д. Т. , 70 л. , 
род. в Курской губ. 
м/грам., пенсионер. 
(приехал сюда в 1906 
г. с родителями)

с. Калмыцкие 
Мысы Поспели-
хинского р-на 
Алтайского края
сентябрь 1961 г.

«Когда приехали, то здесь только сибиряки жили. 
С/совет (здание это теперь почти в центре села) был 

на краю деревни. Население пошло с 1906–1908 го-
дов. Понаехали народ сюда.

Один приехал, ходоком ходил, понравилось ему. 
Приехал домой, рассказал. Поприезжали все. Старо-
жилы-сибиряки за приписку брали деньги по 10–15–
20 руб. с рабочей души. То же было и с первыми пе-
реселенцами.

Лист № 8
Комплексная экспедиция, Зап-Сиб. отр., 1961 г. 

Полищук Н. С.

Тема
1) Засе-
ление 
края

Народ, 
этногра-

фическая 
группы 
Украин-
цы («хох-

лы»)

Сведения об ин-
форматоре: и., о., 
ф., возраст, заня-
тие грамотность. 
партийность и др.
Сахно М. П. 61 г. 
негр. , печет хлеб 
для колхоза

Место и время 
записи

с. Калмыцкие 
Мысы Поспели-
хинский р-н Ал-
тайский край
сентябрь 1961 г.

одежда 
(ста-
рая)

1) Маланья Павловна рассказывает о заселении 
с. Николаевка, находящегося в 15 км от с. Калмыц-
кие Мысы. В Николаевке живут украинцы (здесь их 
называют «хохлы», да и сами они себя так называют).

«Приїхали нашi батьки в Нiколаевку, а там голий 
степ. Подєлали печи, кабiни i хлiб пекли там; на зiму 
подєлали каюти, а потiм хорошо жили.

Кругом степ. Конi пiдуть, не видко. Зразу була 
хата — одна клетка, а потiм великiй двухэтажный 
дом».

Лист № 8 об.
2) Маланья Павловна рассказывает:
«У матерi и баби бeли сорочки с мережкою. Ме-

режки ще й я шила, а носить не носила». Рукава у ру-
бахи были длинные, на сборках и у шеи тоже сборки.

Научный архив ИЭА РАН. Ф. 47. Оп. 15. 
Зап.-Сиб. экспедиция.

Лист № 26
Коммуны

Лист № 271

с. Коробейниково  с. Родина
Комплексная экспед. Зап-Сиб отр. 1961 г. 

Полищук Н. С.

организа-
ция коммун

рус-
ские 

Тютин Ал-р 
Фед., 81 год, чл. 
КПСС с 1920 г. , 
грам., персон. 
пенсионер 

с. Родина Ши-
пуновский р-н 
Алтайский 
край
август 1961 г.

В 1921 г. в с. Коробейниково организовалась 
коммуна — «Светлый луч».  [Зарегистрировали её 
29 февр.] 

В с. Коробейниково нас было 6 коммунистов. Не-
которые завели по-нескольку коров, бричек. Я гово-
рю: «Нас скоро беспартийные раскулачивать будут». 
Мы решили в коммуну войти. Председателем ком-

1 Листы 27–28 разлинованы карандашом на графы от 
руки. Весь текст в эти карточки внесен чернилами. Лист 
29 — карточка, отпечатанная типографским способом. 
Данные в эту карточку также внесены чернилами.
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муны был Ал-р Фёдорович. Но коммуна была слабая, 
часть людей разбежалась. То же было и в с. Родина.

В 1929 г. Коробейниковская коммуна влилась в 
Родинскую («Новый свет»).

Лист № 28
Комплексная экспедиция, Зап-Сиб отр. 1961 г. 

Полищук Н. С.

Быт, нравы, 
религиозные 
верования во 
время комму-
ны (1920-е гг.)

рус-
ские 

Капенкова Агра-
фена Кузьминиш-
на 67 л. малогр. 
Приехала в 20-е 
гг. из Зеркал.

с. Родина, 
Шипуновский 
р-н Алтай-
ский край
август 1961 г.

«Как пришли сюда, икон не было, молиться стес-
нялись. Как ложишься спать, скажешь: «Господи, 
прости меня грешную». — вот и вся молитва».

Сперва вино не пили. Варили брагу, пиво. «Тогда, 
боже упаси, даже на свадьбах водки не пили».

Свадьбу справляли всей коммуной.
В 1920 г. сестра выходила замуж, она девкой во-

шла в коммуну. Венчаться она ездила в Порожнее, 
так как без венца не хотела идти замуж.

Лист № 29
Комплексная экспед, Зап-Сибирский отр. 1961 г. 

Полищук Н. С.

Тема 
Ком-
муна

Народ, эт-
нографи-
ческая 
группа 
русские

Сведения об ин-
форматоре: и., о., ф., 

возраст, занятие 
грамотность. пар-
тийность и др.

Морозова Анаста-
сия Сарафоновна 
(ок. 70 лет), негр.

Место и время 
записи

с. Факел Ком-
мунизма, По-
спелихинский 
р-н Алтайский 
край
август 1961 г.

В 20-ые годы в пос. была коммуна. А. С. Морозо-
ва приехала сюда из Поспелихи (в 4 км.) с мужем из 
детьми (пятеро) 

«При коммуне хорошо было. Своего хозяйства 
никакого. Лучше было: приду работы, постель убе-
ру, отдыхаю.

При коммуне ели все вместе. Варили 2 котла 
взрослым, а 3-ий детям. Им врозь готовили. За ними 
2 хожалки были».

Работали женщины так: «3-ое на кухне готовили 
и 3-ое на пекарне были. Неделю отбудем, потом на 
пашню идём, а 

Лист № 29 об.
другие заступали. Тот, кто готовил, собирал на столы 
и со столов убирал. Когда народу собиралось много, 
на помощь давали девочек. 

Стирали на кухне. Белье развесят, а старуха со-
берёт все, сложит. 

Работали с песнями. Туды и от тель шли с песня-
ми. Старинные все песни пели, счас забыла.

В коммуне справляли только советские празд-
ники. На большой праздник обед варили. Приезжа-
ли гости, их тоже кормили. Ударникам готовили от-
дельный обед. 

При коммуне свадьбы не справляли. Сойдутся 
и живут.

Теперь 1-ое мая не празднуют — разгар посев-
ной. 7-ое ноября по всем хатам гуляют и 2 и 3 дня, 
и неделю.

Про церковные праздники уже забыли. Только в 
воскресенье не работаем. Молодые не слушают про 
праздники, на спас стирают, моются.
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Яблокова Ирина Яковлевна. Учитель-исследователь-краевед1

Ирина Яковлевна Яблокова — учитель истории и об-
ществознания МКОУ «Родинская средняя общеобра-
зовательная школа» в с. Родино Шипуновского рай-
она, краевед и руководитель школьного краеведче-
ского комплексного (музей-ансамбль) «Музея колхо-
за им. Ф. М. Гринько». Родилась в 1968 г. в с. Шипуно-
во, окончила школу им. Луначарского, где учителем 

и наставником в краеведческой работе был А. С. Ле-
онтьев. В 1985 г. приехала в родинскую школу по 
комсомольской путевке работать пионервожатой, 
окончила заочно исторический факультет Барнауль-
ского педагогического университета. С 1990-х гг. воз-
главляет музей колхоза им. Ф. М. Гринько, руково-
дит краеведческой работой учащихся.

DOI 10.37386/2687-0592-2024-12-254-262 
УДК 908(092)(571.150)

И. Я. Яблокова
Родинская средняя общеобразовательная школа, с. Родино Шипуновского района, Российская 
Федерация

Человек с высокой буквы — Иван Михайлович Яблоков
Как часто бывает, еще там, в далеком босоногом 
детстве, ты не задумываешься о жизненном пути, ты 
просто наслаждаешься этим удивительным миром. 
Вдыхая всей грудью запах луговых трав, пытаешь-
ся до мелочей запомнить самое важное, что поне-
сёшь с собой в эту большую и интересную жизнь! Ты 
еще не знаешь, да и не веришь, что у тебя может что-
то не получиться, что однажды придется преодолеть 
самые серьезные испытания, которые изменят судь-
бу целого поколения, а вместе с ним и твою жизнь.

Первое знакомство с Иваном Михайловичем 
Яблоковым у меня состоялось, когда я, молодень-
кая девчонка-пионервожатая, уже несколько недель 
работала в Родинской школе. На одном из совеща-
ний педагогического коллектива с обзором о поли-
тической ситуации в стране и мире выступал вете-
ран Великой Отечественной войны и педагогиче-
ского труда И. М. Яблоков. Кстати, Иван Михайло-
вич, находясь на заслуженном отдыхе, по собствен-
ной инициа тиве на таких совещаниях проводил не-
большие политинформации. Помню, во внешнем ви-
де этого пожилого человека я сразу отметила четкую 
выправку, подтянутость и аккуратность. Он очень хо-
рошо держался перед аудиторией, оперировал слож-
ными понятиями так свободно, что я так и подума-
ла — он учитель истории, ну или языковед. Это уже 
потом от коллег я узнала и то, что Иван Михайло-
вич по решению Шипуновского районного комите-
та комсомола, который сам возглавлял, аккурат по-
сле начала войны, в 1941 г., был направлен в Моло-
товскую (ныне Родинскую) школу в качестве учите-
ля военного дела, что он подготовил ребят-выпуск-
ников для поступления в военное училище и вместе 
с ними ушел защищать Родину. А было ему тогда все-
го 17 лет, и он сам должен был учиться в этом классе!

Иван Михайлович (24.08.1924–18.10.1997) (рис. 1) 
родился в Брейтовском районе Ярославской губер-
нии, в селе Ильца. Когда ему исполнилось 4 года, его 

семья переехала на Алтай, бежали от голода (рис. 2). 
Вместе с Яблоковыми ехали ярославские мужики: 
Санаковы, Семеновы и др. Первоначально посели-
лись на станции Шипуново, но вскоре отца малень-
кого Вани, Михаила Петровича, приглашают на ра-
боту в коммуну «Новый свет», которая образовалась 
в тридцати верстах от станции, на месте заимок ку-
лаков из села Зеркал.

Прокатилось босоногое деревенское детство 
ярославского мальчишки. Вместе с детьми комму-
наров Ваня помогал старшим: навозить в кадку во-
ды, принести дров, выйти на прополку общественно-
го поля — это лишь небольшой перечень работ, ко-
торые входили в обязанности всей детворы. По вос-
поминаниям соседки Ивана Михайловича Елизаве-
ты Павловны Евкиной, 1921 г. р., коммуна только на-
чинала жить, не хватало самого необходимого, ком-
мунары были малоимущими, приходилось даже ор-
ганизовать общественное питание, чтобы хоть как-
то можно было существовать. При всех трудностях 
особое внимание уделялось детям: старались лучше 
покормить, первые валенки и тулупы, которые ши-
ли здесь, были для них. Но и работы хватало на всех.

Когда пришло время постигать науки, Ваня идет 
в школу. По воспоминаниям старожилов села, как 
такового здания школы в коммуне в то время не бы-
ло, дети учились в деревянном доме, приспособлен-
ном под контору (рис. 3). И вот первое испытание: на-
дорвавшись на работе, отец Вани Михаил Петрович 
вскоре умирает, оставляя сиротами четверых детей, 
Ивану шел тогда одиннадцатый год. Вместе с мамой 
Евдокией Алексеевной дети переезжают в Шипуно-
во, где жили братья отца. Трудно живет семья, часть 
забот берет на себя Иван, детские игры пришлось 
оставить, горю нет предела, но надо жить. В Шипуно-
во он продолжает образование в средней школе. По-
мимо уроков, стремится везде успеть: записывает-
ся в кружок художественной самодеятельности, уча-
ствует в спортивных соревнованиях. Комсомольцы 
предвоенных лет жили авиацией, сдачей норм на 
оборонные значки, авиамоделизмом. Поэтому жела-
ющих попробовать себя в полете на планере в Ши-
пуновском райкоме ДОСААФ было много, среди них 

1 Раздел подготовлен канд. ист. наук Е. А. Коляскиной 
в рамках гранта РНФ № 23-28-01443 «Сельское общество 
и власть в 1950-е — середине 1980-х годов: коммуникация 
и социальная память (на примере регионов Западной Си-
бири)», https://rscf.ru/project/23-28-01443.
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был и Иван. Вообще трудно сказать, в чем только 
не преус певал девятиклассник. Он отлично рисовал, 
был художником в редколлегии общешкольной стен-
ной газеты, с увлечением занимался военным делом 
и, конечно же, имел в табеле только четверки и пя-
терки. Поэтому его и избирают секретарем школь-

ного комитета ВЛКСМ. И совсем не случайно после 
школы Иван Яблоков оказался инструктором райко-
ма комсомола (рис. 4). Но решать ему пришлось уже 
другие задачи: их поставила перед советской моло-
дежью грянувшая Великая Отечественная война.

Осенью 1941 г. Иван Михайлович работает воен-
руком в Молотовской (ныне Родинской) школе. По 
указанию военкомата Иван Михайлович сформиро-
вал из учеников десятого класса взвод, который во 
внеурочное время готовил по программе миномет-
чиков. По возрасту Иван должен был сам сидеть с 
этими ребятами за одной партой и постигать науки.

12 августа 1942 г. вместе с подготовленным им 
взводом был направлен в эвакуированное из Бе-
лоруссии в город Барнаул Лепельское миномет-
ное училище. Молотовцы отлично его окончили и 
в звании лейтенантов прибыли на место назначе-
ния — Ленинградский фронт. Здесь Яблоков был на-
значен командиром взвода управления одной из ба-
тарей. После войны Иван Михайлович начертил кар-
ту «Мой путь фронтовой», где отметил «Дорогу жиз-
ни» (рис. 8). В жарких боях он проявил мужество и 
героизм, за что имеет награды: орден Красной Звез-
ды, орден Отечественной войны I степени, много ме-
далей (рис. 5–7). 23 февраля, вызывая огонь на себя, 
Иван Михайлович был тяжело ранен (рис. 9). Нахо-
дился на лечении в Ленинградском, Котельническом  
и Читинском госпиталях.

Опять судьба испытывала комсорга на проч-
ность: без ноги и практически без действующей пра-
вой руки (осколком был перебит нерв), он заново 
учится писать и рисовать левой рукой. Как же ему, 
«убитому войной», удалось сделать невероятное? По 
рассказам Юрия Ивановича Яблокова, сына Ивана 
Михайловича: «В те дни отец раз за разом перечиты-
вал книгу „Как закалялась сталь“, именно она и боль-
шое желание быть полезным людям, стране, сделали 
свое дело: он стал учителем черчения и рисования в 
нашей школе, а также работал художником-оформи-
телем в бывшем колхозе имени Ф. М. Гринько (Роди-
но), заведующим сельской библиотекой, принимал 

Рис. 1. Иван Михайлович Яблоков.

Рис. 2. Семья Яблоковых: Михаил Петрович, Евдокия 
Алексеевна, Вася (вверху), Саша, Ваня, Галя (внизу). 

1931 г.

Рис. 3. Первая начальная школа, построенная в коммуне 
«Новый свет» в 20-е гг. XX в. (рисунок выполнен выпуск-
ницей Родинской средней школы Рожковой Н. по расска-

зам старожилов села Родино).
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Рис. 4. Статья об И. М. Яблокове в районной газете «Степная новь» № 132, 3 ноября 1984 г.
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активное участие в художественной самодеятельно-
сти села, вел оформительский и шахматный кружки, 
водил автомобиль (рис. 10–11). Люди, которые были 
рядом с Иваном Михайловичем, забывали порой о 
том, что он инвалид».

По воспоминаниям коллег, учителей Родинской 
средней школы, Ивана Михайловича отличали со-
бранность, аккуратность, доброжелательность, вы-
держанность. За большую начитанность и эрудицию 
друзья присвоили ему «звание» «ходячая энциклопе-
дия».

Казалось, невзгоды уходят и жизнь налаживает-
ся, молодой человек женился, у него родились три 
сына и дочь (рис. 12). Правление колхоза выделя-
ет молодой семье новый кирпичный дом (рис. 13). 
Но жизнь опять приготовила испытание. 30 сентя-
бря 1966 г. в дорожной автокатастрофе погибли же-
на и двое сыновей. В такой ситуации Иван Михайло-
вич не замкнулся, не стал жалеть себя, тем более, что 
на руках остались малолетние дети — сын и дочь, он 
продолжал оставаться открытым к людям. Соседка 
Яблоковых Елизавета Павловна Евкина вспоминала: 

Рис. 5. Удостоверение о награжде-
нии медалью «За оборону Ленин-
града», выданное на имя Яблоко-
ва И. М. от 22 декабря 1942 г.

Рис. 6. Орденская книжка награжденного орденом Крас-
ной Звезды, выданная Яблокову И. М. от 30 мая 1951 г. Рис. 7. Орденская книжка награжденного орденом Оте-

чественной войны I степени, выданная на имя Яблоко-
ва И. М. от 11 марта 1985 г.
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«Ане (так звали супругу) удивлялись коллеги, гово-
ря, о том, зачем вышла замуж за калеку, а она толь-
ко улыбалась. Любила, видать. Да и Ваня оказался 
таким хорошим мужем и заботливым отцом. Даром 
что на протезе да с одной рукой! А глядишь, уже сте-
ны сарая из кирпича выкладывает, да уже наверху — 
крышу накрывает. И ведь не было ни одной рабо-
ты, за которую он не брался, корову держали. Шутка 
ли, четверых детей поднимали… Да… А когда страш-
ное случилось, погибла в аварии Аня и их двое сыно-
вей, мы уж совсем испугались за Ивана, ведь на ру-
ках у него осталась старшая дочка-подросток и ма-
ленький сынок, которому едва исполнилось 2,5 го-
да. Мы тут давай все: соседи, учителя, конторские 
из колхоза — ходить к ним домой, разговаривать, по-
могать, чем можно, чтобы не оставлять его одного с 
мыслями. Да и многие деревенские, все ж знали их 
семью, уважали, мимо идут, так зайдут, посидят, по-
говорят, а ему и немного легче становится… Вот так». 
Помогали вернуться к жизни друзья, коллеги, сосе-
ди, просто односельчане и, конечно, стойкий, зака-
ленный характер. Он занимал активную жизненную 

позицию, прилагал большие усилия по воспитанию 
подрастающего поколения и, находясь на заслужен-
ном отдыхе, был частым гостем в родной школе, нян-
чил своих внуков (рис. 14). За многолетний добросо-
вестный труд И. М. Яблоков награжден медалью «Ве-
теран труда» (рис. 15).

Среди больших и малых дел у Ивана Михайло-
вича было, наверное, самое важное — увлечение по-
эзией, до последних дней он писал стихи (рис. 16, 
17). В самые трудные времена они помогали высто-
ять. В них раскрывалась душа. Темы в его стихах 
поднимаются разные: образование коммуны «Новый 
свет», война, человек, природа и другие. Иван Ми-
хайлович любил природу, трепетно к ней относился. 
Часть его творчества посвящена экологии.

Береза
Каждый год, встречая праздник леса,
После окончанья посевной,
Славим русскую березу,
Что спасли когда-то под Москвой.

Рис. 8. Карта «Мой путь фронто-
вой», выполненная И. М. Ябло-
ковым. Условным обозначени-
ем «Л. Д. Ж.» отмечена ладожская 
«дорога жизни».
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Видела и радости, и слезы,
На полянах нянчила цветы
Нежная красавица береза,
Символ гордой русской красоты.
Средь степей, полей необозримых,
Всюду — под луной и белым днем — 
Мы недаром девушек любимых
Белыми березками зовём.
С нею связаны стихи, улыбки, слезы,
Нежность, верность, да всего не перечесть!
Берегите русскую березу,
Как Россию, как любовь, как честь!

Солдат
 Опубликовано в районной газете 
«Степная новь» 9 мая 1987 г.
К стеле доступ открыт,
Мерно люди ступают, 
Тишина нас томит, 
Слезы сами собой наплывают. 
Не волнуйся, Солдат,
Успокойся скорее.
Разве ты виноват,
В том, что выжил в траншее?
Разве ты виноват,
Что лишь кровью омылся?
Важно главное, брат,
Ты с войной не смирился!
Успокойся, Солдат.
Ты за Мир — Стойкий воин!
И пока нам грозят,
Ты не будешь спокоен! 
Ты, как прежде, в строю,
Ты присягою связан, 

Рис. 9. Справка о ранении, выданная 
на имя лейтенанта 28-й мотострелко-
вой дивизии Яблокова И. Н. от 23 апре-
ля 1943 г. Паспорт о освобождении от во-
инской обязанности от 18 марта 1944 г.

Рис 10. Водительское удостоверение, выданное на имя 
И. М. Яблокова, от 18 апреля 1984 г.

Рис 11. Художник-оформитель И. М. Яблоков, 1971 г.
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И бороться за мир
До последнего вздоха — обязан!

Памяти моего одноклассника 
Н. М. Мишенина — Героя Советского Союза 
Он был простым советским парнем,
Как все, любил он отчий край,
Он жил, учился вместе с нами –
Мишенин, Коля-Николай.

Он от других не отличался,
Как человек среди людей.
Как все мальчишки, может, больше,
Любил он резвых лошадей!
Труда не бегал, был послушен,
Решителен, отзывчив был,
Как все ребята, может, больше,
Чуть больше Родину любил!

Рис. 12. Фото из семейного альбома Ябло-
ковых. Слева направо: Анна Тимофеев-
на (жена Ивана Михайловича), дети: Саша, 
Сережа, Таня; Иван Михайлович.

Рис. 14. Иван Михайлович с внуком Сергеем Яблоковым, 
1988 г.

Рис. 13. И. М. Яблоков на фоне дома, выданного Правле-
нием колхоза.
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За Родину, за Мать-Отчизну, 
Как все, пошел он в ратный путь, 
Но на минуту, может, раньше,
Ступил на бранную тропу!
Он пал за Родину, за Счастье,
За нас, за наш Сибирский край — 
Герой Советского Союза
Сержант Мишенин Николай!
А Вам наказ: всю жизнь Трудиться,
Учиться, Жить, Дерзать, Творить,

За Мир бороться, Мир лелеять,
Как Коля, Родину любить!

Колхозная юбилейная (гимн села Родино), 
1971 г.
 (Опубликовано в газете «Степная новь» 
и «Алтайская правда»)
В ковыльной степи — ни дорог, ни тропинок.
Сошлись партизаны на мирный совет,
Решили на землях кулацких заимок
Коммуны свободной зажечь Новый свет!

Рис. 15. Удостоверение к медали «Ветеран 
труда», выданной Яблокову И. М. от 31 мар-
та 1988 г.

Рис. 17. Страница рукописи со стихотворением «Эколо-
гия». Автор И. М. Яблоков.

Рис. 16. Обложка рукописного сборника стихов «Здесь 
быль, мечты и мысли вслух.., для тех, кто к слабостям не 

глух». Автор И. М. Яблоков.
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С разрухой, с нуждой, с белой бандой сражались
В лихую годину Гражданской войны,
Но ленинской правды упорно держались
Степных пролетарских просторов сыны.

Как памятник им, за минувших полвека
В степи, где журчал одинокий родник,
Свободным и гордым трудом человека
Цветущий садами поселок возник!
Колхозная жизнь нам досталась не даром — 
В труде и в боях всем пришлось нелегко.
Шли в первых рядах запевал-коммунаров
Филипп Поликарпов и Фёдор Гринько!
За труд наш свободный, за наше приволье,
За то, что в согласье и дружбе живём,
Сегодня, товарищи, в честь Юбилея,
Мы нашу колхозную песню поем!

Седина
Друзья, мы в двадцать поседели,
Лишь потому, что под огнём
Под Мгой и Колпином сидели
В болотах топких день за днём.
Лишь потому, что мы теряли
В больших боях своих ребят,
Лишь потому, что вызывали
Огонь орудий на себя.
Лишь потому, что разрывая
Звено блокадного кольца,
Мы просто, долг свой исполняя,
Стояли насмерть — до конца.
В боях сражаясь, не отдали
Ни славословий, ни наград;
Мы просто грудью заслоняли
Для нас священный Ленинград.
Лишь потому всю боль людскую
Впитали мы в свои сердца,
Коль видим голову седую 
Равно у сына и отца.
И потому мы не забудем,
За что досталась, где дана,
И до конца носить мы будем 
Ту седину, как ордена!
Учащиеся Родинской школы изучают творческое 

наследие ветерана, выступают с ними на конкурсах 
и конференциях различного уровня (рис. 18–19).

Всегда удивляешься: одному жизнь готовит ров-
ную дорожку, без сучка, без задоринки, а другому — 
хлебнуть столько горя большим черпаком, что хвати-
ло бы на десятерых. Как смог с виду не богатырско-
го сложения, обычный человек столько преодолеть? 

Иван Михайлович всегда был честным, идей-
ным коммунистом. Тяжелое крестьянское детство 
на долгие годы закалило его характер. Он был на-
стоящим интеллигентом, очень выдержанным, ува-
жительным к любому человеку, прост и открыт в 
общении, никогда не пользовался своим положени-
ем, хотя по праву мог бы. Иван Михайлович всег-
да занимался самообразованием, очень много чи-
тал, старался быть в курсе событий, был прекрас-
ным рассказчиком, с ним интересно было дискути-
ровать на разные темы. Это был человек чистых и 
честных принципов.

Рис. 19. Слёт краеведов «Селена-2022». Диана Попова чи-
тает стихотворение И. М. Яблокова «Памяти моего одно-
классника Н. М. Мишенина — Героя Советского Союза».

Рис. 18. Слёт краеведов «Селена-2023». Экскурсия «Пти-
ца Феникс», экскурсоводы — Диана Попова, Артем Сер-

покрылов.
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