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Характеризуются основные направления и результаты работы конференции, ставшей 
с 1994 г. регулярной дискуссионной площадкой Сибири с участием исследователей 
России и сопредельных государств по вопросам социально-демографических и этно-
культурных процессов в Евразии в прошлом и настоящем. Особенность данного на-
учного мероприятия — широкое обсуждение проблем этнических культур славянских 
народов Сибири, потенциала устной истории в изучении народов Евразии в контексте 
исторических событий XX—XXI столетий, а также потенциала этнокультурного насле-
дия как социоэкономического ресурса развития сибирских территорий.
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HISTORY AND CULTURE OF NATIONS IN THE PAST AND PRESENT 
IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT OF SIBERIAN REGIONS: 
THE IX INTERNATIONAL CONFERENCE «ETHNOGRAPHY OF ALTAI

 

1 Организация конференции и издание сборника осуществлены при финансовой поддержке РГНФ, проект 15-11-22502 г(р) и Администра-
ции Алтайского края 

The paper characterizes the major approaches and results of the conference, which 
became since the year 1994 a regular discussion area in Siberia attracting researches from 
Russia and cross-border countries on the issues of social-demographic and ethno-cultural 
processes in Eurasia in the past and present. The peculiarity of this scientific event was 
a wide discussion of issues of ethnic cultures of Slavic nations of Siberia, the potential of 
oral history in studying the history of Eurasia nations in the context of historical events 
of the XX—XXI centuries, and also the potential of ethno-cultural heritage as a social-
economic resource of development of Siberian territories.
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IX международная конференция «Этнография 
Алтая и сопредельных территорий» продолжила 
серию научных мероприятий, проводимых на базе 
Алтайского государственного педагогического 
университета с 1994 года (1994 г. – «Этнография 
Алтайского края», 1995 г. – «Этнография Алтая», 
1998, 2001, 2003, 2005, 2008, 2011 гг. – «Этнография 
Алтая и сопредельных территорий») [1–3] и со-
провождающихся изданием тематических сборни-
ков материалов конференций.

Конференция стала очередным этапом в дея-
тельности коллектива сотрудников центра устной 
истории и этнографии лаборатории историческо-
го краеведения АлтГПУ и кафедры отечествен-
ной истории, направленной на объединение на-
учного сообщества и активизацию деятельности 
исследователей по изучению этнической истории 

и культуры народов Алтая и сопредельных терри-
торий, по решению теоретико-методологических 
проблем этнографических, антропологических 
и междисциплинарных исследований, консоли-
дации усилий региональных научных центров. 
Партнерами центра устной истории и этногра-
фии данной конференции являлась кафедра му-
зеологии, культурного и природного наследия 
Института искусств и культуры Национального 
исследовательского Томского государственного 
университета и отделение этнологии Института 
археологии и этнографии Сибирского отделения 
РАН (отделение этнологии ИАиЭ СО РАН). В орг-
комитет конференции (председатель – д-р ист. 
наук Т.К.  Щеглова) входили д-р ист. наук, проф. 
О.М. Рындина (сопредседатель), д-р ист. наук, ве-
дущий научный сотрудник Е.Ф. Фурсова, а также 
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канд. ист. наук Н.С. Грибанова и магистр педаго-
гического образования, аспирант кафедры отече-
ственной истории А.В. Рыков.

За четверть века у данной серии научных ме-
роприятий сложились свои традиции. Одной из 
них является актуализация в работе конферен-
ции тех вопросов и проблем, которые диктуются 
текущими потребностями научного сообщества и 
государственной практики сибирских регионов. В 
разные годы в центр научных дискуссий выноси-
лись проблемы роста национального самосозна-
ния, государственной политики и региональной 
практики образования национально-культурных 
автономий и сообществ; вопросы социокультур-
ного и этнодемографического развития Евразии 
в контексте перманентных миграций и переселе-
ний и другие. Предыдущая VIII международная 
конференция «Этнография Алтая и сопредель-
ных территорий» (2011 год) прошла с подзаго-
ловком «Этнокультурные процессы в Алтайском 
и Иртышском Приобье» [4]. Партнерами в про-
ведении данной конференции (оргкомитет – д-р 
ист. наук Т.К.  Щеглова (председатель) и д-р ист. 
наук М.А  Демин) выступали казахстанские вузы 
– Семипалатинский государственный универси-
тет им. Шакарима и Семипалатинский государ-
ственный педагогический университет (г.  Семи-
палатинск), от которых в оргкомитет входили 
известные казахстанские историки – ректор д-р 
ист. наук Ерлан Батташевич Садыков (сопредсе-
датель), ректор д-р ист. наук Меир Гариполлаевич 
Ескиндиров (сопредседатель), проректор д-р ист. 
наук Бахыт Жумагазиевна Аттантаева, канд. ист.
наук Мухтарбек Карпыкович Керимов.

В конференции 2015 года ведущей темой на-
учных дискуссий, предложенной сибирским со-
обществом, стали современные этносоциальные 
процессы и этнокультурные ресурсы социоэко-
номического развития регионов. Проблематика 
диктовалась потребностями формирующихся на 
территории Алтайского края и других сибирских 
регионов рекреационных и туристических зон и 
необходимостью введения историко-культурно-
го наследия в региональную практику, в первую 
очередь, выявление этнокультурного потенциала 
сельских территорий в целях поддержки и соци-
ально-экономического развития этих территорий. 

В конференции приняли участие исследовате-
ли 22 городов Российской Федерации, Республик 
Казахстан, Узбекистан и Беларусь. В открытии 
конференции, наряду с администрацией Алтай-
ского государственного педагогического уни-

верситета в лице проректора по учебной работе, 
канд. ист. наук, доц. А.В. Контева, приняла участие 
от Администрации Алтайского края начальник 
Управления по культуре и архивному делу Адми-
нистрации Алтайского края Е.Е.  Безрукова. Ра-
бочий тон конференции был задан на пленарном 
заседании (руководитель – д-р ист. наук, проф. 
Т.К. Щеглова (г.  Барнаул) и д-р ист. наук, проф. 
О.М. Рындина (г. Томск)). Пленарные выступле-
ния обозначили основные направления работы 
конференции и обусловили тематические секции. 
Доклад д-ра ист. наук Е.Ф.  Фурсовой (ИАиЭ СО 
РАН, г. Новосибирск) был посвящен проблеме 
культурного многообразия русских Сибири. В 
выступлении она поставила проблему обобщения 
и осмысления обширных материалов полевых ис-
следований и архивных изысканий исследовате-
лей сибирских регионов не только в области эт-
нографии русских, но и славяноведения Сибири. 
Выступление д-ра ист. наук, проф. О.М.  Рынди-
ной (ТГУ, г. Томск) было посвящено решению про-
блем, связанных с потенциалом этнокультурного 
наследия как социоэкономического ресурса раз-
вития сибирских территорий и обобщению опыта 
его введения в музееведческую и культурно-мас-
совую  практику сибирских регионов. Ее доклад 
«Капитализация культурного наследия народов 
Западной Сибири» получил дальнейшее обсуж-
дение на секции, посвященной формам и путям 
презентации и популяризации этнографического 
наследия, и был поддержан на пленарном заседа-
нии магистром культурологии БГУКиИ (г. Минск, 
РБ) П.М. Сапотько. В своем выступлении «К во-
просу об актуальности создания социально-
культурного туристического кластера в регионе 
Припятского Полесья» он познакомил с опытом 
введения этнокультурного наследия в туристиче-
скую практику в Республике Белорусь. Доклад д-ра 
ист. наук, проф. Л.И. Шерстовой «Дорусское насе-
ление на землях Колывано-Воскресенского горно-
го округа в XVIII – начале XX века» был посвящен 
малоисследованным проблемам адаптации ко-
ренного тюркского населения до и в период ос-
воения территории Верхнего Приобья русскими. 
Ее высокопрофессиональное выступление задало 
тон последующего обсуждения проблем в области 
сибирской тюркологии, в частности этнокультур-
ных процессов на территории Верхнего Приобья в 
период освоения его территории русскими. Завер-
шило пленарное заседание выступление д-ра ист. 
наук, проф. Т.К. Щегловой по теме «Система прео-
доления трудностей и культура жизнеобеспечения 
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русского населения в годы Великой Отечествен-
ной войны». В нем она призвала смелее занимать-
ся этнографией современных народов Сибири в 
контексте исторических событий XX–XXI столе-
тий с привлечением новых методов, технологий и 
источников, в частности устной истории.

В последующей работе конференции было 
сформировано несколько секций. Традиционно 
большое внимание уделялось обсуждению соци-
ально-демографических и этнокультурных про-
цессов в Евразии в прошлом и настоящем в рамках 
одноименной секции (председатели: д-р ист. наук, 
проф. Л.И. Шерстова, г. Томск; канд. ист. наук, вед. 
науч. сотр. С.Н. Корусенко, Омский филиал ИАиЭ 
СО РАН1, г.  Омск). Спектр решаемых проблем 
охватывал не только территорию Сибири и мно-
гих других регионов России, но и постсоветских 
республик. Также рассматривались вопросы по 
истории, традиционной культуре и современному 
социальному развитию тюркских народов. Боль-
шой блок выступлений касался этнографии раз-
ных этнотерриториальных групп татар России, 
например, каргатско-убинской группы татар Бара-
бинской лесостепи (канд. ист. наук М. Тихомиро-
ва, Омский филиал, ИАиЭ СО РАН), их культуры 
(С.Н. Корусенко «Современые мусульманские не-
крополи города Омска) и др. Группа исследовате-
лей из Республики Алтай и Кемеровской области, 
д-р ист. наук В.М.  Кимеев (КемГУ, г.  Кемерово), 
канд. ист. наук Н.О. Тадышева (научно-исследова-
тельский институт алтаистики им. С.С. Суразако-
ва, г. Горно-Алтайск), канд. ист. наук Н.А. Тадина 
(ГАГУ, г. Горно-Алтайск) ознакомили с последни-
ми исследованиями этнографии коренного алтай-
ского и шорского населения. Наряду с коренными 
народами Сибири, большое внимание уделялось 
народам-переселенцам. Новыми исследования-
ми по мордве поделилась известный специалист 
в финно-угорской этнографии канд. ист. наук 
М.А.  Овчарова (г.  Новосибирск, Новосибирский 
историко-краеведческий музей). Ее выступление 
было посвящено участию мордвы в аграрных пе-
реселениях 1930 – начала 1940-х годов в Западную 
Сибирь. Глубину обсуждения обусловил междис-
циплинарный круг участников – от этнографов 
до лингвистов и философов и широкая география 
участников. Хронологические рамки рассматри-
ваемых проблем охватывали период от ранней 
этнической истории XVI–XVII веков на террито-
рии Алтая до лингвистических и этнических про-

1 Омский филиал Института археологии и этнографии СО РАН.

цессов, например, среди современного татарского 
населения Северного Казахстана или, например, 
религиозного сознания и религиозных практик в 
современном этнорелигиозном пространстве Ре-
спублики Татарстан, а также проблем идентифи-
кации и этнокультурного самовыражения русско-
язычного населения в постсоветских республиках 
(д-р ист. наук, проф. В.С.  Бойко, канд. ист. наук, 
доц. Ю.Н. Цыряпкина, АлтГПУ, г. Барнаул и др.). 
Теоретико-концептуальное обобщение дискус-
сии о сложных современных социокультурных и 
этнодемографических процессах в Евразии было 
сделано канд. филос. наук, ст. науч. сотрудником 
Института философии и права СО РАН (г. Ново-
сибирск) Е.А. Ерохиной.

На конференции также сформировалась дис-
куссионная площадка по проблемам этнографии 
славян с широким кругом российских и бело-
русских исследователей. Секцией «Этнические 
культуры славянских народов в исторических 
и пространственных измерениях» руководили 
д-р ист. наук, вед науч. сотрудник Е.Ф.  Фурсова 
(г.  Новосибирск) и канд. ист. наук, заместитель 
директора Сибирского филиала Российского на-
учно-исследовательского института культур-
ного и природного наследия им. Д.С.  Лихачева 
(г.  Омск) Т.Н.  Золотова. Особое внимание было 
уделено формированию локальных групп сла-
вянского населения на территории Сибири, раз-
витию традиций и новаций в материальной и 
духовной культуре славянского населения в исто-
рической ретроспективе и на современном эта-
пе. Показательным было выступление канд. ист. 
наук, доц. А.И.  Крих с темой «Белорусизация в 
Тарском Прииртышье: механизм учета населения 
и этнографическая реальность» (г. Омск, Сибир-
ская государственная автомобильно-дорожная 
академия). Впервые на данной конференции, 
кроме этнографии русских, профессиональное 
обсуждение получила этнография украинцев. В 
нем участвовала большая группа молодых ис-
следователей из Омска (ОмГУ им. Ф.М. Достоев-
ского) во главе с координатором канд. ист. наук 
И.В. Черновой и молодых этнографов Барнаула 
(АлтГПУ) – участников реализации гранта РГНФ 
проект № 13-31-01008 а1 «Семья и семейный быт 
украинского населения Западной Сибири в конце 
XIX–XX в.», 2013–2015 гг. (руководитель – канд. 
ист. наук Н.С. Грибанова). Отличием докладов по 
славянской этнографии на конференции являлась 
опора на полевые материалы. Практически все 
выступления базировались на новых экспедици-
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онных материалах. Так, канд. ист. наук Е.А. Коля-
скина (АГАО им. В.М. Шукшина, г. Бийск) с опо-
рой на авторские полевые материалы на примере 
«красного угла» и «бабьей кути» рассмотрела ген-
дерную семантику пространства у русских старо-
жилов и переселенцев Алтая во второй половине 
XIX – первой половине XX  века. Канд. ист. наук 
Л.А. Явнова (АГАО им. В.М. Шукшина, г. Бийск) 
рассмотрела на материалах многолетних экспе-
диций семиотические аспекты организации жи-
лого пространства в системе обрядов жизненно-
го цикла русских Алтая в XX веке. Привлечение 
выступающим массовых полевых исследований 
позволило участникам конференции отметить, 
что ее работа проходила в лучших традициях от-
ечественной этнографии с богатыми традициями 
полевой работы. Это же определило и предмет 
исследования – конкретные элементы матери-
альной культуры, начиная от атрибутики тради-
ционных детских игр и забав русского населения, 
заканчивая традиционной домовой резьбой на 
Алтае из коллекций известной исследовательни-
цы Н.И. Каплан (выступления сотрудников госу-
дарственного художественного музея Алтайского 
края А.В. Богочановой, Л.В. Живовой, Я.С. Щети-
ниной). И элементы духовной культуры – от тра-
диций крестьянских «гужовок» 1930-х гг. (канд. 
ист. наук Н.И. Шитова, ГАГУ, г. Горно-Алтайск) до 
традиций сельских праздников в период освоения 
целины 1950-х гг. (канд. ист. наук, доц. С.И. Бонда-
ренко, АГАУ, г. Барнаул). Самостоятельное значе-
ние имело обсуждение теоретических и концепту-
альных вопросов в изучении конфессиональных, 
социальных и материальных аспектов в традици-
онной культуре (канд. ист. наук, доц. М.Л. Береж-
нова, ОмГУ, г. Омск, канд. ист. наук, доц. И.В. Ку-
приянова, АГАКИ, г. Барнаул и др.). 

Продолжение получила и дискуссия вокруг 
новых методов, источников и подходов в этногра-
фических и антропологических исследованиях. 
Оценивался потенциал нового направления исто-
рических исследований – устной истории – в из-
учении истории и культуры современных народов 
Алтая на протяжении XX–XXI столетий. В центре 
внимания участников секции «Устная история 
как источник и метод этнографических исследо-
ваний» (руководитель – д-р филос. наук, канд. ист. 
наук, проф. Н.И. Сазонова, ТГПУ, г. Томск, канд. 
ист. наук М.А. Жигунова, Омский филиал ИАиЭ 
СО РАН, г.  Омск) оказались проблемы форми-
рования источниковой базы с опорой на коллек-
тивную и индивидуальную историческую память. 

Одним из дискуссионных вопросов стали про-
блемы формирования архивов устной истории 
(канд. ист. наук Л.М. Салахова, г. Иркутск, ИрГУ 
и Т.Ю. Назаренко, г. Томск). Примером успешной 
реализации использования устной истории в эт-
нографии стали доклады молодых исследователей 
Алтайского государственного педагогического 
университета о значении устной истории в изуче-
нии культуры жизнеобеспечения русского сель-
ского населения в период Великой Отечественной 
войны1. 

Научные дискуссии на секциях оказались 
насыщенными и конструктивными. Доклады 
представляли собой перспективные научные ис-
следования, опирающиеся на значительную тео-
ретическую базу и массовые полевые исследова-
ния и имеющие практическую ценность. 

Отличием данной конференции стало обсуж-
дение вопросов этнокультурного наследия наро-
дов Сибири с акцентуацией внимания на выяв-
лении потенциала сельских территорий, а также 
путей, форм и способов введения этого наследия 
в туристско-познавательную, образовательную, 
культурно-массовую практику. На конференции 
также были представлены доклады о новых му-
зейных коллекциях и экспозициях музеев России, 
Казахстана, Беларуси. Объектом дискуссий стали 
различные формы популяризации этнокультур-
ного наследия, включая информационные ре-
сурсы. С этой целью в рамках конференции была 
проведена презентация вновь созданных участ-
никами конференции интернет-сайтов по этно-
графии и этнической истории народов Сибири на 
базе Томского областного краеведческого музея 
М.Б. Шатилова  (http://сибиряки.онлайн); кафе-
дры этнографии и музееведения Омского государ-
ственного университета им. Ф.М.  Достоевского 
(http://ethnography.omskreg.ru); страница проекта 
по истории семьи и семейного быта украинского 
населения Западной Сибири в конце XIX–XX  в. 
на сайте Сибирского филиала Российского НИИ 
культурного и природного наследия им. Д.С. Ли-
хачева (http://sfrik.omskreg.ru/page.php?id=368); 
сайт проекта по изучению культуры жизнеобе-
спечения сельского русского населения юга За-
падной Сибири в годы Великой Отечественной 
войны на базе Алтайского государственного пе-

1 Исследования реализовывались в рамках поддержанно-
го РГНФ проекта № 15-31-01019 а1 «Культура жизнеобе-
спечения сельского русского населения юга Западной Си-
бири в годы Великой Отечественной войны: традиции и 
новации» (руководитель – д-р ист. наук, проф. Т.К. Щеглова).
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дагогического университета (http://www.altspu.ru/
history/kignak).    

Важным мероприятием конференции стала 
организация круглого стола «Изучение, сохране-
ние и репрезентация материального культурного 
наследия народов Алтая и сопредельных терри-
торий в современных условиях: подходы, формы, 
традиции и новации» (руководитель – д-р ист. 
наук Е.Ф.  Фурсова (Новосибирск), д-р ист. наук, 
проф. О.М. Рындина (Томск), канд. ист. наук, доц. 
М.Л. Бережнова, (г.  Омск)). Дискуссия носила 
практикоориентированный характер. На встрече 
присутствовали, с одной стороны, ведущие ис-
следователи в области традиционного костюма 
славянского населения (русских и украинцев), с 
другой стороны, практики (музейщики и фоль-
клористы), которые занимаются сохранением и 
музеефикацией оригинальных предметов и фоль-
клорно-этнографической деятельностью. Вни-
мание было сфокусировано на реконструкции 
этнографических костюмов как формы популяри-
зации традиционной культуры при использова-
нии их в фольклорно-этнографическом движении 
и сценической деятельности. Своим опытом поде-
лились специалисты Алтайского государственно-
го краеведческого музея (зам. директора по науке 
И.В. Попова), Государственного художественного 
музея Алтайского края (руководитель отдела тра-
диционной русской культуры Т.А.  Боровцова) и 
фольклорные группы Алтайского краевого кол-
леджа культуры (М.Н. Сигарева), МБУ ДО ДШИ 
«Традиция» (Л.В. Волобуева), Алтайской государ-
ственной академии культуры и искусств «Узо-
рье» (О.С.  Щербакова). Вопросы реконструкции 
и презентации традиционного костюма вызва-
ли оживленную дискуссию; участники круглого 
стола предложили продолжить обсуждение этой 
важной темы на совместной конференции ИАиЭ 
СО РАН, ОмГУ, Омского филиала ИАиЭ СО РАН, 
ТГУ и АлтГПУ по истории сибирского костюма в 
Новосибирске в 2016 году на базе Института архе-
ологии и этнографии СО РАН.

Частью работы конференции стало посе-
щение частных музеев Алтайского края «Мир 
времени» и «Горная аптека», где участники кон-
ференции получили возможность не только озна-
комиться с обширными коллекциями предметов 
повседневности XVIII–XIX  веков, но и обсудить 

на базе этих частных музеев перспективы и фор-
мы участия предпринимателей в деле сохранения 
и популяризации культуры и быта населения Ал-
тая и сопредельных территорий. Было отмечено, 
что частные музеи являются не только успеш-
ными проектами алтайского научно-предприни-
мательского сообщества, но и являются преиму-
щественными отличиями алтайского региона от 
других сибирских регионов.

На заключительном пленарном заседании 
конференции были подведены итоги работы. 
Участники конференции отметили, что за годы 
проведения конференция стала важной частью 
научной жизни сибирского сообщества, поддер-
живается и ожидается ведущими научными цен-
трами. Исходя из этого, была принята резолюция, 
в которой участники конференции: 

1. Отметили высокий уровень организации и 
проведения конференции. 

2. Внесли предложение продолжить разра-
ботку темы выявления, изучения, фиксации и 
популяризации историко-культурного наследия 
как пути устойчивого развития сибирских терри-
торий. Для этого предложили учредить в рамках 
конференции работу постоянно действующей 
секции «Культурное наследие народов Евразии – 
объект изучения, сохранения и ресурс социо-эко-
номического развития территорий» (совместно с 
ТГУ, координаторы д-р ист. наук Т.К.  Щеглова и 
д-р ист. наук О.М. Рындина). 

3. Предложили учредить в рамках конферен-
ции регулярно действующую площадку «Славян-
ские народы в сибирском сообществе» (совместно 
с ИАЭТ СО РАН, координаторы – д-р ист. наук 
Т.К. Щеглова, д-р ист. наук Е.Ф. Фурсова), а предме-
том обсуждения на следующей конференции опре-
делить тему «Этническое самосознание как фактор 
сохранения этничности славянских народов». 

4.  Продолжить традицию презентации на 
конференции новых сайтов по истории и культу-
ре народов Сибири, а также организовать в рам-
ках следующей конференции презентации новых 
научных изданий или научных проектов участни-
ков конференции. 

5. Провести в 2016 году в г. Новосибирске кон-
ференцию по народному костюму в Сибири. 

6. Провести X юбилейную конференцию «Этно-
графия Алтая и сопредельных территорий» в 2018 г. 

Т.К. Щеглова. История и культура народов в прошлом и настоящем ...
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