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В статье на основе неопубликованных архивных материалов о работе музейных учреждений Алтайского 

края во второй половине 1950-х  – первой половине 1960-х гг. дается анализ ключевых направлений, форм и 
содержания их деятельности по документированию и репрезентации историко-культурного наследия. Рас-
сматриваются образовательный, политико-идеологический, личностный и другие факторы, влиявшие на ра-
боту музеев. В общественно-политическом и социокультурном контексте указанного периода показаны про-
тиворечивые тенденции развития региональной практики изучения местной истории в данных учреждениях. 
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Based on unpublished archival materials of the work of museum institutions of the Altai Territory in the second half 
of the 1950s – the first half of the 1960s, the analysis of key directions, forms and content of their activities on docu-
menting and representation of the historical and cultural heritage is given in the article. The educational, political-
ideological, personal and other factors affecting the work of museums are considered. In the socio-political and socio-
cultural context of this period contradictory tendencies in the development of regional practice of studying local history 
in these institutions are shown. 
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В последние десятилетия перспективным 
направлением современных исторических 
исследований становится изучение социо-
культурного пространства региона. В про-
цессе сохранения памяти о прошлом и 
трансляции знаний о самобытных памятни-

ках местного наследия среди населения му-
зейные учреждения формируют инфра-
структуру культурно-образовательного 
ландшафта региона. В обобщающих рабо-
тах по истории музеев Сибири рассматри-
ваются вопросы государственной политики 
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в области музейного дела, развития музей-
ной сети и состояния ее материально-
технической базы, охарактеризованы от-
дельные направления деятельности музеев 
края [1; 2]. Однако комплексного исследова-
ния практики изучения местной истории в 
музейных учреждениях Алтая в период «от-
тепели» еще не предпринималось. 

Накопленный музейщиками в этот пери-
од опыт работы представляет интерес для 
анализа изменений в формах и содержании 
их деятельности по документированию и 
репрезентации историко-культурного на-
следия и для реконструкции культурного 
ландшафта региона в эпоху «оттепели», ко-
гда ее противоречивые тенденции стали 
проявляться в региональных сообществах 
Сибири [3]. Основными источниками иссле-
дования практики изучения местной исто-
рии в государственных музеях Алтая на 
данном этапе являются материалы фондов 
краевого и Горно-Алтайского областного 
музеев и управления культуры Алтайского 
крайисполкома в Государственном архиве 
Алтайского края, Алтайском государствен-
ном краеведческом музее и Государственном 
архиве социально-правовой документации 
Республики Алтай. 

В середине 1950-х гг. активизировалась 
деятельность краеведческих музеев. Этому 
способствовали как либерализация общест-
венно-политической и культурной жизни в 
нашей стране после XX съезда КПСС, так и 
постепенное расширение научно-методи-
ческой базы музейного дела. В середине 
1950-х – первой половине 1960-х гг. сотруд-
никами Научно-исследовательского инсти-
тута музееведения Министерства культуры 
РСФСР издаются научные исторические 
труды по вопросам экспозиционной, фон-
довой и массовой просветительной работы 
музеев [4]. Если в послевоенные годы основ-
ными задачами учреждений являлись ре-
консервация, сохранение музейных коллек-
ций и постепенное восстановление краевед-
ческой деятельности [1, с. 152], то на данном 
этапе возобновляются регулярные экспеди-
ции по изучению местной истории, созда-
ются стационарные экспозиции по совет-
скому периоду, оживляется издательская ра-
бота [5; 6]. Одновременно с этим ключевые 
направления и содержание краеведческой 

деятельности музеев по-прежнему опреде-
ляли директивы государственно-партийных 
инстанций, постановления к юбилейным и 
памятным историческим датам и решения 
по различным идеологическим вопросам. 

Новые требования к музеям и задачи 
краеведческой работы во второй половине 
1950-х – первой половине 1960-х гг. нашли 
отражение в нормативно-правовых доку-
ментах и научно-методической литературе. 
В них подчеркивались важные для развития 
краеведческого движения задачи расшире-
ния инициативы сотрудников музейных уч-
реждений в изучении местной истории и 
привлечения к собирательской и просвети-
тельской работе населения регионов, уста-
новления профессиональных контактов с 
научными обществами и творческими сою-
зами, учебными заведениями, промышлен-
ными и сельскохозяйственными предпри-
ятиями [7, с. 57; 8].  

В связи с изменениями в стране, связан-
ными с преодолением культа личности Ста-
лина, в период «оттепели» музеям регионов 
по сравнению с предыдущим этапом была 
предоставлена большая самостоятельность в 
работе, расширились комплектование фон-
дов учреждений материалами по местной 
истории и репрезентация историко-
культурного наследия в экспозициях [4]. В 
частности, в опубликованной в 1955 г. моно-
графии «Основы советского музееведения» 
подчеркивалось, что в собирательской дея-
тельности необходимо обращать внимание 
на материалы о значимых для региона исто-
рических событиях и их участниках, а не 
только отбирать вещественные и докумен-
тальные источники о прославивших нашу 
страну выдающихся представителях науки и 
техники. В книге указывалось, что музейные 
сотрудники могут представить в экспозиции 
какую-либо тему или сюжет по местной ис-
тории при помощи показа разных краевед-
ческих материалов, если они подтверждают 
общие положения марксистско-ленинской 
теории. Не следовало допускать идеализа-
цию отдельных государственных деятелей и 
преувеличивать их роль в исторических со-
бытиях и процессах [7, с. 280, 281]. Измене-
ния в подходах к репрезентации прошлого 
являлись следствием постепенного отказа от 
сталинского прочтения истории [9, с. 3, 4] и 
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стремления основывать музейную работу на 
научных принципах. 

В постановлениях ЦК КПСС и приказах 
Министерства культуры особое внимание 
обращалось на создание в музеях отделов по 
советскому периоду [8; 10]. Неизменными во 
второй половине 1950-х – первой половине 
1960-х гг. оставались директивные методы 
руководства отраслью и курс на использова-
ние экспозиций музеев в пропагандистских 
целях [11, с. 92; 12, с. 315–322]. Вышестоящие 
инстанции ориентировали работников этих 
учреждений на сбор и экспонирование му-
зейных предметов советского периода в со-
ответствии с партийными решениями, на 
комплектование фондов краеведческими 
материалами, демонстрировавшими дости-
жения социалистического строя в СССР. 

В научно-методической литературе му-
зейщикам рекомендовалось избегать показа 
в экспозициях негативных сторон советской 
истории и отбирать вещественные и доку-
ментальные источники, подчеркивающие 
положительные аспекты этого периода. При 
создании разделов и стендов, отражавших 
деятельность оппозиционных большевикам 
политических сил и жизнь социальных слоев 
нереволюционного толка, от музейных ра-
ботников требовалось подбирать «обли-
чающий материал», отражавший их «внут-
реннюю пустоту, паразитический образ 
жизни, скопидомство или мотовство, жесто-
кость» и другие отрицательные черты [7, с. 
256; 13]. Важное значение придавалось вне-
музейным формам работы учреждений, 
особенно организации передвижных выста-
вок в сельской местности. Это объяснялось 
тем, что краеведческие музеи привлекались 
к проведению агитационно-пропаган-
дистских кампаний и юбилейных меро-
приятий [5]. 

В конце 1950-х – начале 1960-х гг. коллек-
ции краевого и Бийского краеведческих му-
зеев существенно пополнились источниками 
по древней и средневековой истории Алтай-
ского края в результате археологических ис-
следований А.П. Уманского, работавшего 
тогда старшим инспектором по музеям и 
охране памятников управления культуры 
Алтайского крайисполкома [14]. Управление 
музеев и охраны памятников Министерства 
культуры РСФСР в начале июля 1958 г. от-

правило в Алтайский крайисполком запрос 
о наличии в крае памятников археологии, 
находящихся в аварийном состоянии, а в де-
кабре этого года сообщало об ассигновании 
на археологические исследования 35 тыс. р. 
[15, л. 13, 14]. В приказе начальника Управ-
ления культуры Алтайского крайисполкома 
от 6 мая 1959 г. на директоров краевого и 
Бийского краеведческих музеев Т.И. Аниси-
мову и Г.И. Панаева возлагались обязанно-
сти организовать летом экспедиции для вы-
явления, исследования и учета разрушаю-
щихся археологических памятников. Отчет 
по итогам работы было необходимо предос-
тавить к январю 1960 г. в Ленинградское от-
деление Института истории материальной 
культуры АН СССР. Собранные материалы 
требовалось включить в постоянную экспо-
зицию музеев. Организатором данной рабо-
ты был назначен старший инспектор по ох-
ране памятников Управления культуры Ал-
тайского крайисполкома А.П. Уманский. 7–8 
мая в Алтайском краевом краеведческом му-
зее (АККМ) состоялось совещание, на кото-
ром уточнялись планы, основные задачи и 
другие важные моменты экспедиций [15, л. 
20, 56]. В соответствии с утвержденным пла-
ном археологических раскопок музея на 1959 
г., в состав экспедиции кроме ее руководи-
теля входили начальник разведочного отря-
да, директор Краевой детской экскурсион-
ной туристической станции А.Д. Сергеев, 
топограф, рабочие и школьники старших 
классов [16, л. 158]. 

В результате экспедиционных работ 
АККМ под руководством А.П. Уманского 
было выявлено и поставлено на государст-
венную охрану значительное количество 
археологических объектов, впервые открыты 
и исследованы хорошо известные на сего-
дняшний день древние памятники Зайцево, 
Масляха, поселение Лысый Елбан, позднее 
грунтовое погребение у с. Кашкарагаиха 
и др. [17; 18]. В фонды музея поступила кол-
лекция археологических предметов, собран-
ных с разрушающейся неолитической стоян-
ки у с. Киприно Шелаболихинского района 
[14; 19, л. 14, 15]. Переданное собрание вклю-
чало различный инвентарь: нижний камень 
зернотерки, маленькую терочку, несколько 
кремневых наконечников стрел разных 
форм, каменные ножи-резцы, скребки, мно-
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жество отщепов и фрагментов керамики. 
Кроме этого, согласно отчету АККМ за 1959 
г., А.П. Уманский передал в музей большую 
коллекцию предметов сростинской культу-
ры, полученную экспедицией Барнаульского 
пединститута в 1951 г. в результате раскопок 
около с. Иня Шелаболихинского района. В 
целом, за этот год в фонды музея поступило 
более двух тысяч археологических находок 
[19, л. 18, 19]. 

Археологическая экспедиция Бийского 
краеведческого музея проводилась с 5 по 28 
августа 1959 г. в окрестностях оз. Иткуль Зо-
нального района Алтайского края [16, л. 9]. В 
полевых работах участвовали директор Г.И. 
Панаев и заведующий отделом дореволюци-
онной истории музея Б.Х. Кадиков, 17 рабо-
чих. В результате раскопок разрушающегося 
памятника бронзового века Корчажка-5 был 
собран различный инвентарь: керамика, 
медное шило, части литейных форм и тиг-
лей, льячки, каменные зернотерки, песты и 
др. В итоге археологической экспедиции 
было обнаружено и передано на хранение в 
Бийский музей более 12 тыс. древних пред-
метов.  

По мнению современных исследователей, 
во второй половине 1950-х – первой полови-
не 1960-х гг. одной из тенденций в отечест-
венном музейном деле было усилившееся 
внимание к этнографической проблематике 
[20, с. 106]. В мае 1956 г. заведующая отделом 
дореволюционной истории Горно-
Алтайского областного краеведческого му-
зея Л.А. Давыдова посетила совещание, про-
водимое Институтом антропологии и этно-
графии АН СССР в Ленинграде [21, л. 2], на 
котором перед краеведческими музеями бы-
ла поставлена задача возобновить этногра-
фические экспедиции, расширить научно-
исследовательскую и собирательскую рабо-
ту и экспонирование материалов по матери-
альной и духовной культуре народов стра-
ны [22]. 

В 1956 г. Л.А. Давыдова совершила ко-
мандировку в Улаганский и Турачакский 
аймаки области, где были собраны образцы 
традиционной одежды алтайцев: зимняя 
шуба теленгитки с лисьим воротом, платье 
тубаларки из сатина, зимняя меховая обувь 
алтайцев — кисы. Кроме этого, она записала 

мемораты очевидцев событий Гражданской 
войны в Горном Алтае [21, л. 3]. 

С 1960 г. сотрудники Алтайского краевого 
краеведческого музея начинают целена-
правленно проводить экспедиции в районы 
региона для сбора материалов по матери-
альной и духовной культуре местных наро-
дов [23]. С 7 по 26 июня 1960 г. состоялась 
экспедиция заведующих отделами дорево-
люционного и советского прошлого и науч-
ной библиотекой АККМ Т.А. Полухина, 
М.И. Буренина и А.И. Бобровниковой в 
Усть-Пристанский, Косихинский, Кытма-
новский и Тогульский районы Алтайского 
края [24, л. 26; 25, л. 2]. По данным состав-
ленного Т.А. Полухиным отчета, в ходе по-
ездки были собраны орудия труда, предме-
ты быта и одежда крестьян дореволюцион-
ного периода: плуг однолемешный, серп, 
старинный долбленый улей, ручные весы 
(безмен, контарь), фонарь, чугунный умы-
вальник, самодельные алюминиевые ложки, 
чайники, домотканые холсты различной 
расцветки, ткацкий станок и ткацкие при-
надлежности, вышитые полотенца начала 
XX в., женская овчинная шуба и обувь, опоя-
ска, лапти, самодельное охотничье ружье и 
солдатская масленка времен Первой миро-
вой войны — всего около 40 вещественных 
экспонатов. Кроме этого, музейные сотруд-
ники зафиксировали три древних погребе-
ния в Тогульском и Кытмановском районах 
[25, л. 1, 4, 5]. 

Бывшие партизаны Т.Н. Капаев из с. Вят-
кино и И.А. Волокитин из Усть-Журавлихи 
передали музею железные пики, с которыми 
они сражались в годы гражданской войны. 
По истории советского периода, согласно 
данным отчета, сотрудники АККМ собрали 
98 фотографий и документов, фольклорные 
материалы (около 35 песен, 20 сказок, 150 
частушек, 30 пословиц и 50 загадок) и запи-
сали более 100 воспоминаний старожилов, 
партизан, партийных и советских работни-
ков. В результате изучения исторических 
документов в местных архивах, опросов уча-
стников и очевидцев событий гражданской 
войны, бесед с местными жителями — ста-
рожилами, бывшими председателями кол-
хозов и сельсоветов, партийными работни-
ками были выявлены ранее неизвестные 
имена партизан и формирования повстан-
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цев, получены сведения по организации 
первых коммун, борьбе с зажиточными кре-
стьянами в годы коллективизации и пр. За-
вершая отчет, Т.А. Полухин сделал верный 
вывод о том, что собирательская деятель-
ность музейщиков на местах позволяет луч-
ше изучить свой край и пополнить фондо-
вое собрание ценными экспонатами [25, л. 3, 
4]. Действительно, одной из важных соци-
альных функций музея является хранение 
материалов и знаний о регионе, а в ходе об-
следований населенных пунктов происхо-
дит целенаправленное формирование его 
коллекций [26]. 

В августе 1961 г. состоялась экспедиция в 
составе директора и заведующих отделами 
дореволюционного и советского периодов 
Каменского краеведческого музея 
Г.А. Саранцева, А.О. Уткина и 
П.М. Кустовой в Баевский район Алтайского 
края [27, л. 3, 4]. В результате собиратель-
ской работы в его фонды поступили домаш-
няя утварь и сибирская традиционная оде-
жда дореволюционной эпохи: гарусный по-
яс с кистями, хлопчатобумажная юбка, цвет-
ные пояса, полушалки и шаль, домотканая 
скатерть и ковер. Члены семьи командира 
сформированного в районе партизанского 
отряда К.П. Пояркова передали сотрудни-
кам экспедиции документы и материалы 
периода гражданской войны. Коллекции 
музейных предметов по истории граждан-
ской и Великой Отечественной войны по-
полнили оружие партизан (станковый пу-
лемет, винтовки, гранаты, тесаки и др.) и на-
грудные знаки фронтовиков. В ходе экспе-
диции были получены фотографии передо-
виков производства совхозов Баевского рай-
она. 

В конце 1965 г. заведующий отделом до-
революционного прошлого Алтайского 
краевого краеведческого музея Т.А. Полухин 
совершил поездку в Чарышский район Ал-
тайского края с целью сбора историко-
бытового материала. В селах Тулата, Маяк, 
Маралиха, Сентелек, Чарыш было приобре-
тено более 30 различных предметов домаш-
ней утвари и орудий труда. Наиболее инте-
ресными из них являлись глиняный горшок 
XIX в., принадлежности ткацкого станка 
(челноки, берда и др.), чесалки для льна, по-
лотенце с вышивкой и кружевами, кожаные 

бутылки, женская и детская обувь, глиняные 
сосуды для хранения угля и др. [28, л. 7]. 

В первой половине 1960-х гг. сотрудники 
АККМ собрали фотографии видов Барнаула 
начала XX в. и зданий, в которых до Ок-
тябрьской революции находились подполь-
ные типографии и явочные квартиры бар-
наульского комитета РСДРП, пополнили 
нумизматическую коллекцию XVIII–XIX вв. 
[29, л. 12]. В 1965 г. от частных лиц в этно-
графическое собрание АККМ поступили 
ценные предметы ремесла и быта русского 
населения: набор фаянсовой посуды 1905 г., 
поярковые валенки с рисунком, льняная 
скатерть, берестяной короб, детали ткацкого 
станка, чугунные утюги, деревянный гре-
бень и другие вещи, принадлежавшие жите-
лям Барнаула в дореволюционный период 
[28, л. 6]. 

Однако в годы «оттепели» сохранялся ук-
лон в комплектовании фондовых собраний 
музеев страны в соответствии с идейно-
политическим содержанием решений съез-
дов КПСС и постановлений партии и пра-
вительства, а преимущественное внимание 
уделялось материалам по советской истории 
[4]. В 1954 г. сотрудники Бийского краевед-
ческого музея совершили командировку в 
Зональный район, чтобы собрать документы 
и фотографии о прибытии комсомольцев на 
освоение целинных земель, об их работе и 
быте [30, л. 1]. 

Во время подготовки к празднованию 40-
летия и 50-летия Октября и ВЛКСМ сотруд-
ники отделов истории Алтайского краевого 
и Каменского музеев вели переписку с ком-
сомольцами и партизанами региона. От 
члена барнаульской организации ВЛКСМ 
С.А. Косых в фондовое собрание АККМ по-
ступили фотографии и документы первых 
бойцов Красной Армии края. 
И.А. Портнягин передал в Каменский музей 
фотографии первых комсомольцев района. 
Заведующей отделом дореволюционной ис-
тории Горно-Алтайского музея 
Л.А. Давыдовой были выявлены неизвест-
ные ранее имена коммунаров и записаны 
воспоминания отдельных участников пар-
тизанских отрядов области [21, л. 2, 8; 27, л. 4; 
31, л. 29, 30]. 

К 20-й годовщине Победы над фашизмом 
фонды Каменского краеведческого музея 
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пополнили реликвии Великой Отечествен-
ной войны: молотильный каток, морская 
тельняшка, личные вещи, фотографии и до-
кументы участников фронтовых сражений 
1941–1945 гг. из Каменского района С.Г. Лоз-
гачева, Е.И. Жукова, Н.И. Остапенко [32, л. 
1–15]. Согласно справке о проверке старшим 
научным сотрудником Новосибирского об-
ластного краеведческого музея М.М. Зорким 
работы Бийского краеведческого музея по 
подготовке к 50-летию Октябрьской рево-
люции, при учреждении был создан совет 
ветеранов гражданской и Великой Отечест-
венной войны из 15 человек [32, л. 27–36]. 
Они собирали воспоминания участников 
двух войн, источники по истории партизан-
ского движения, партийных и комсомоль-
ских организаций города и района, разви-
тию экономики и культуры в советский пе-
риод. В ходе работы были получены мате-
риалы о 16 героях СССР Бийска. Сбором до-
кументов и фотографий, фронтовых писем 
бойцов и героев Великой Отечественной 
войны накануне юбилея победы занимались 
работники Горно-Алтайского краеведческо-
го музея [33, л. 6]. 

Для рассматриваемого периода была ха-
рактерна героизация мирной жизни и про-
паганда преимуществ социалистической 
системы [34, с. 20]: сотрудники музеев Ал-
тайского края занимались сбором материа-
лов о достижениях в сельском хозяйстве и 
промышленности, выдающихся жителях ре-
гиона. По данным отчета Каменского крае-
ведческого музея за 1961 г., его сотрудника-
ми было получено 364 фотографии лучших 
работников предприятий, колхозов и совхо-
зов. Старший научный сотрудник отдела 
истории советского периода АККМ 
А.П. Хрулева в 1965 г. выезжала в команди-
ровку для обследования передового совхоза 
Кубанка Калманского района, а младший 
научный сотрудник отдела Т.И. Мерзликина 
работала над сбором и изучением материа-
лов о героях СССР и известном космонавте 
— уроженце края Г.С. Титове [27, л. 4; 35, л. 
24–33].  

По данным справки М.М. Зоркого о про-
верке подготовки АККМ к 50-летию Ок-
тябрьской революции, в 1965 г. на предпри-
ятиях, в учебных заведениях и других госу-
дарственных организациях региона было 

собрано более 400 экспонатов по советскому 
периоду среди ветеранов двух войн, совет-
ских и партийных работников, заслуженных 
врачей и учителей, известных архитекторов 
[там же, л. 23–24]. В том же году сотрудники 
Горно-Алтайского краеведческого музея со-
брали материалы о коммуне «Свободный 
труд» в долине Чулышмана, образцы про-
дукции промышленных предприятий об-
ласти и их фотографии, вымпелы, значки и 
свидетельства ударников бригад коммуни-
стического труда, фото с рудников «Весе-
лый» и Акташ, документы и грамоты заслу-
женных учителей и др. [33, л.2, 6]. 

Активизация собирательской деятельно-
сти краеведческих музеев во второй полови-
не 1950-х – первой половине 1960-х гг. обу-
словила изменения и в содержании их экс-
позиционной работы. Перед музейными уч-
реждениями региона, по справедливому ут-
верждению старшего инспектора по музеям 
и охране памятников управления культуры 
Алтайского крайисполкома А.П. Уманского, 
проверявшего их в середине 1950-х гг., стоя-
ла задача обрести собственное лицо, отразив 
в экспозициях специфику своих районов 
[36]. В связи с возросшим вниманием госу-
дарства и общественности к охране памят-
ников археологии, истории и архитектуры и 
развитием туризма расширился показ обна-
руженных на Алтае в ходе аварийных и по-
левых раскопок древних находок, репрезен-
тация материалов, демонстрировавших па-
мятнико-охранительную и туристско-
поисковую деятельность. Так, в 1961 г. со-
трудниками Каменского краеведческого му-
зея был подготовлен стенд «Северные рай-
оны Алтайского края в эпоху древности и 
средневековья» по материалам проводив-
шихся А.П. Уманским в августе 1960 г. рас-
копок в урочище Раздумье на Оби [27, л. 8]. 
В отделе дореволюционной истории АККМ 
в 1964 г. экспонировалась выставка археоло-
гических предметов из раскопок 
А.П. Уманского в Родинском районе: брон-
зовое шило, каменный точильный брусок, 
курильница из камня, обломки палаша и др. 
[31, л. 31] 

В первой половине 1960-х гг. раздел экс-
позиции АККМ о первобытно-общинном 

строе на Алтае был дополнен коллекцией 
гальванокопий уникальных золотых и се-
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ребряных вещей, обнаруженных в 1959 г. в 

богатом княжеском погребении раннего 
средневековья из Тугозвоново на Чарыше и 
переданных в 1963 г. на хранение в Государ-
ственный Эрмитаж [18; 28, л. 3, 4]. Кроме то-
го, в музеях региона демонстрировались ар-
хеологические карты, показывавшие место-
нахождение древних объектов, были созда-

ны стенды, популяризовавшие бережное от-
ношение к историко-культурному наследию 
[16, л. 38, 39; 33, л. 1; 37, л. 4]. 

В 1958 и 1959 гг. на республиканском и 
межобластном совещаниях в Ленинграде и 
Хабаровске обсуждались вопросы использо-
вания этнографического материала в экспо-

зициях краеведческих музеев, что послужи-
ло стимулом к созданию их сотрудниками 
стендов и разделов по материальной и ду-
ховной культуре проживающих в регионах 
народов [1, с. 135]. В отделах дореволюцион-
ной истории музеев Алтайского края были 
представлены одежда и обувь коренных на-

родов и переселенцев, экспонаты и мате-
риалы, показывавшие внутреннее убранство 
русской крестьянской избы и алтайской юр-
ты, предметы быта и орудия труда, изделия 
традиционных ремесел и искусства [21, л. 4; 
27, л. 8; 38, л. 27–36]. 

Помимо этого, сотрудники музеев регио-

на разработали разделы и стенды по мест-
ной истории дореволюционного периода — 
о времени Тюркского каганата на Алтае, 
крестьянской реформе 1861 г. и упадке гор-
ного производства, первой российской рево-
люции в крае. На выставках экспонирова-
лись должностные знаки государственных 

служащих Алтайского округа XIX в. — воло-
стного судьи, сборщика податей, сельского 
старосты, полицейских и других чиновни-
ков, коллекции сибирских монет XVIII–XIX 
вв. [16, л. 39, 40; 28, л. 8; 32, л. 1–15; 33, л. 2, 3]. 

Однако и на данном этапе репрезентация 
проблем и сюжетов дореволюционного 

прошлого в музеях края занимала второсте-
пенное место. В материалах проверок АККМ 
в 1963 и 1965 гг. сотрудниками Научно-
исследовательского института музейной ра-
боты Н.С. Зузыкиной и Новосибирского об-
ластного краеведческого музея М.М. Зорким 
отмечалось, что вместо показа дореволюци-

онного прошлого Алтайского края экспози-

ции посвящены истории техники региона. В 

частности, по мнению проверяющих, слабо 
освещались вопросы заселения региона рус-
скими, отмены крепостного права, развития 
науки и культуры в крае в XIX в. и экономи-
ки в эпоху капитализма и пр. [16, л. 38–51; 35, 
л. 23–33] Так как музеи должны были посто-
янно перестраивать экспозиции к очеред-

ным юбилейным датам по советской исто-
рии [5], их сотрудники зачастую не успевали 
производить научную обработку и атрибу-
тирование собранных предметов и материа-
лов по дореволюционному периоду. В реко-
мендациях отчета по результатам проверки 
АККМ Н.С. Зузыкиной в 1963 г. говорилось, 

что музею предстоит большая работа по 
приведению в порядок и описанию посту-
пивших в фонды экспонатов [16, л. 48–51]. 

Во второй половине 1950-х – первой поло-
вине 1960-х гг. сотрудники отделов советско-
го периода музеев Алтайского края начина-
ют шире показывать события и персоналии 

местной истории, из экспозиций исчезают 
возвеличивающие Сталина материалы и 
многочисленные цитаты из его произведе-
ний и выступлений. В начале 1960-х гг. ра-
ботниками отдела истории советского пе-
риода Каменского краеведческого музея был 
оформлен раздел о современном развитии 

промышленности района. В нем экспониро-
вались стенды, показывавшие работу город-
ских ремонтного и металлозавода № 5, ме-
бельной и швейной фабрик, строительство 
железнодорожной линии Карасук — Камень 
Среднесибирской магистрали и др. В отделе 
советской истории Горно-Алтайского крае-

ведческого музея экспонировались материа-
лы о трудовом коллективе городской гар-
динно-тюлевой фабрики, которому было 
присвоено звание «бригада коммунистиче-
ского труда»: фотографии ударников про-
изводства, социалистические обязательства, 
протокол о присвоении почетной награды и 

пр. Также там был оформлен стенд с про-
дукцией и материалами о работе Иогачско-
го и Каракокшинского леспромхозов [27, л. 
8; 37, л. 8–15; 38, л. 27–36].  

Во второй половине 1950-х – первой поло-
вине 1960-х гг. в отделах советского периода 
музеев региона были созданы экспозиции по 

истории коллективизации в крае, оборудо-
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ваны новые стенды о развитии сельского хо-

зяйства в послевоенные годы, об освоении 
целинных земель и выращивании кукурузы, 
работе Научно-исследо-вательского инсти-
тута земледелия и животноводства, элек-
трификации и культуре края, героях социа-
листического труда и передовых колхозах и 
совхозах [16, л. 38–41; 35, л. 24–33; 37, л. 9–11]. 

Важнейшую в это время проблему повыше-
ния эффективности сельского хозяйства 
пропагандировал стенд в АККМ о перспек-
тивах развития сельского хозяйства на Алтае 
в 1955–1960 гг. Положительной стороной в 
экспозиционной работе музеев Алтайского 
края стала репрезентация истории местных 

заводов и фабрик, колхозов и совхозов, что 
способствовало популяризации знаний о 
социально-экономическом облике региона. 
Однако часто на обозрение посетителей в 
музеях страны выставлялись стандартные 
юбилейные материалы: образцы продукции, 
почетные грамоты и награды и другие од-

нообразные экспонаты, слабо отражавшие 
местную специфику и больше похожие на 
выставку достижений народного хозяйства 
[4]. 

На данном этапе сохранялись высокие 
требования к идейно-теоретическому уров-
ню экспозиций музеев страны, их важней-

шей задачей являлась иллюстрация законо-
мерностей исторического развития на осно-
ве марксистско-ленинской схемы общест-
венно-экономических формаций [4]. По-
пытка музейщиков представить местные 
процессы прошлого в соответствии с регио-
нальными условиями воспринималась как 

противопоставление провинциальных ин-
тересов коммунистической идеологии, и по-
этому они были вынуждены перестраивать 
экспозиции в соответствии с администра-
тивными указаниями. В эпоху «оттепели» 
серьезных изменений государственной по-
литики в отношении музеев не произошло, 

они по-прежнему продолжали рассматри-
ваться в качестве учреждений, выполняю-
щих идеологические задачи [1, с. 134, 135]. 
Сотрудник Научно-исследовательского ин-
ститута музейной работы Н.С. Зузыкина в 
1963 г. критиковала «местнический показ» 
материалов и «местническую периодиза-

цию» в экспозициях АККМ. Проверяющая 

отмечала, что в отделе советской истории 

было представлено огромное количество 
фотографий и портретов руководителей и 
участников революционных событий на Ал-
тае времен гражданской войны и установле-
ния Советской власти и большие бюсты вы-
дающихся людей края этих лет, но в то же 
время в экспозициях не было скульптуры 

или бюста и портретов В.И. Ленина, совсем 
«не показана его руководящая и выдающая-
ся роль, роль партии» [16, л. 40, 41]. 

Н.С. Зузыкина считала, что репрезента-
ция материалов в экспозициях дореволюци-
онного периода по проблемно-хроно-
логическому принципу в разделах «Алтай-

ское имение царя (1747–1779)», «Начало кри-
зиса в царском имении (1780–1802)» и «Ал-
тайские заводы середины XIX в.» отрывает 
показ событий местной истории от обще-
российского контекста. Из-за этого, по ее 
мнению, не отражены проблемы образова-
ния абсолютной монархии в XVIII в. и укре-

пления «дворянской империи», развития 
капиталистических отношений в России в 
первой половине XIX в. и кризиса феодаль-
но-крепостнической формации, отмены 
крепостного права, восстания декабристов, 
возникновения и развития революционно-
демократического движения в России в 40–

60-х гг. XIX в. и др. [16, л. 38–41]. 
В период «оттепели» большое распро-

странение в культурно-просветительной ра-
боте музеев получила популяризация науч-
ных знаний [39, с. 13]. Их сотрудники чита-
ли лекции и рассказывали по радио о мето-
дике организации краеведческой работы в 

школе, об археологических находках на тер-
ритории края и охране памятников, о новых 
экспозициях и выставках. На данном этапе 
музейщики разработали новые лекции и 
экскурсии по дореволюционной и советской 
истории: о положении рабочих и крестьян и 
их быте, землеустроительной политике Ка-

бинета после реформы 1861 г., культуре Ал-
тайского горного округа в XVIII–XIX вв., 
первой российской революции, сражениях 
партизанского отряда И.В. Громова в годы 
гражданской войны, истории городов Бар-
наула, Бийска, Камня-на-Оби и Горно-
Алтайска, о комсомоле и коллективизации 

на Алтае [16, л. 32, 33; 28, л. 30; 30, л. 9, 10; 41, 
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л. 3, 4]. Сотрудники музеев региона подгото-

вили передвижные выставки о древнем 
прошлом Алтая, рентабельной в крае хими-
ческой промышленности, жизни и творчест-
ве художников Каменского района В.В. Тит-
кова и К.М. Чукалова; к 50-летию Камня-на-
Оби и пр. [28, л. 1–46; 32, л. 1–15; 37, л. 6; 38, л. 
35, 36; 40, л. 1–31] 

Однако в годы «оттепели» в культурно-
просветительной работе музеев страны, как 
и раньше, преимущество отдавалось массо-
вым идейно-воспитательным мероприяти-
ям. По данным выписки из отчета о провер-
ке АККМ сотрудником Научно-исследова-
тельского института музейной работы Н.С. 

Зузыкиной от 1 марта 1963 г., рекомендова-
лось «в штате музея иметь … организатора-
массовика по проведению организационно-
массовой работы» [16, л. 48–51]. В 1960–1965 
гг. музейщики Алтайского края организовы-
вали в своих залах и в других учреждениях и 
на предприятиях встречи и беседы населе-

ния с ветеранами-большевиками, участни-
ками гражданской и Великой Отечественной 
войны, лучшими работниками народного 
хозяйства, образования и культуры, прово-
дили пионерские и комсомольские сборы, 
утренники. Мероприятия по патриотиче-
скому воспитанию граждан обычно приуро-

чивались к юбилейным датам и государст-
венным праздникам (20-летие Победы, 50-
летие Октябрьской революции, 23 февраля 
и пр.) и посвящались знакомству с историей 
событий, участниками которых были при-
глашенные гости [31, л. 43, 44; 32, л. 13–15; 35, 
л. 44, 45; 38, л. 35, 36]. 

Советская пропаганда того периода была 
призвана формировать оптимистическую 
веру в социалистический образ жизни [41]. 
Поэтому большая часть лекций и подготов-
ленных работниками музеев края пере-
движных выставок для учащихся, работни-
ков городов и сел посвящалась трудовым и 

героическим свершениям соотечественни-
ков. Они рассказывали об участниках рево-
люционного движения, о борцах за уста-
новление Советской власти в годы граждан-
ской войны и героях Великой Отечествен-
ной войны, об освоении целины, о дости-
жениях народного хозяйства и химической 

промышленности на Алтае [16, л. 32, 33; 28, 

л. 30; 32, л. 10–13; 35, л. 30–33; 38, л. 35, 36; 40, 

л. 1–31].  
Таким образом, в новых общественно-

политических и социокультурных условиях 
региональная практика изучения местной 
истории в государственных музеях Алтая 
приобрела более многосторонний характер, 
чем в послевоенное десятилетие: возобнови-

лись экспедиции, активизировалась работа 
по составлению экспозиций и выставок. По-
ступившие в первой половине 1960-х гг. в 
музейные фонды находки археологических 
сборов с раскопок древних памятников края 
— Зайцево, Масляха, из Тугозвоново на Ча-
рыше, в окрестностях оз. Иткуль и в ур. Раз-

думье отражали региональную специфику и 
обеспечивали сохранение местного насле-
дия. В результате целенаправленных экспе-
диций музейщиков в районы края по сбору 
историко-бытовых материалов пополнились 
этнографические коллекции учреждений и 
расширилась репрезентация материальной 

и духовной сторон жизни населения регио-
на. В связи с преодолением схоластики и 
шаблонов предыдущего периода музеи Ал-
тая получили возможность обрести собст-
венное лицо. В их экспозициях расширился 
показ материалов по истории городов и сел, 
трудовых коллективов, предприятий и 

учебных заведений края в советский период, 
об участниках революционного движения и 
о борцах за советскую власть в годы граж-
данской войны и героях Великой Отечест-
венной войны. Массово-просветительные 
мероприятия — передвижные выставки, 
лекции и экскурсии по локальной истории и 

пропаганда краеведческой работы и охраны 
памятников среди местных жителей пробу-
ждали у населения районов региона интерес 
к своему прошлому, способствовали расши-
рению культурного пространства городов и 
сел. Вместе с тем, в условиях продолжавшей-
ся идеологизации культуры в эпоху «отте-

пели» музейные учреждения ориентирова-
лись на выполнение задач пропагандистско-
го характера. В соответствии с директивны-
ми указаниями они вынуждены были уско-
ренно комплектовать фонды преимущест-
венно материалами по социально-
экономической истории советского периода 

и современности и перестраивать экспози-
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ции к очередным юбилеям. Подчинение ра-

боты музеев Алтайского края идеологиче-
ским установкам ограничивало реализацию 
важной миссии данных учреждений по 
формированию и трансляции региональной 
идентичности. 

 
Статья выполнена при финансовой поддержке 
Российского Фонда Фундаментальных Иссле-
дований Отделения гуманитарных и общест-

венных наук, проект № 17-11-22005 «Историк в 

региональном социокультурном пространстве 
второй половины XX в.» 
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