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Деятельность общественных организаций Алтая по изучению и охране 
историко-культурного наследия в эпоху «оттепели»

В статье на основе неопубликованных архивных материалов предпринят анализ просветительной ра-
боты по местной истории Алтайского краевого лекционного бюро, региональных отделений Всесоюзного 
общества по распространению политических и научных знаний и Союза писателей СССР, отдела Геогра-
фического общества. Выявлены закономерности и региональная специфика, направления, формы и содер-
жание их краеведческой деятельности в контексте социокультурного развития региона в период «оттепе-
ли». В результате исследования установлено, что инициативы и начинания общественности по изучению 
и охране историко-культурного наследия способствовали трансляции знаковых для локального сообще-
ства дат и событий о прошлом древних народов края, истории заселения Алтая русскими и хозяйственной 
колонизации. Члены общественных организаций активно участвовали во внедрении символов и образов 
советской эпохи, востребованных в ходе кампаний по празднованию всесоюзных и местных юбилейных 
исторических дат.

Ключевые слова: общественные организации, местная история, Алтайский край, идеологические 
установки, эпоха «оттепели».

Вследствие усилившегося в последние десятилетия в исторической науке интереса 
к формированию культурной среды провинции приобретает актуальность изучение ре-
зультатов деятельности местных исследователей, их инициатив и начинаний по охране 
и использованию объектов историко-культурного наследия, их роли в укреплении иден-
тичности локального сообщества. В отдельных работах рассматривается просветитель-
ная деятельность общественных организаций страны в интересующий нас период [24; 
35; 36]. Однако до настоящего времени не предпринималось специального исследования 
региональной практики изучения местной истории и пропаганды краеведческих знаний 
членами Алтайского краевого лекционного бюро, региональных отделений Всесоюзного 
общества по распространению политических и научных знаний, Союза писателей СССР 
и отдела Географического общества в годы «оттепели».

Частичная демократизация внутриполитического курса во второй половине 1950-х — 
первой половине 1960-х гг., постепенное освобождение массового сознания от атмосферы 
страха и подозрительности способствовали развитию накопленного провинциальными 
сообществами в послевоенное десятилетие потенциала изучения и популяризации зна-
ний по истории регионов. Новой тенденцией социально-политического развития СССР в 
данный период стало повышение роли общественных организаций в жизни страны [42, 
с. 27]. Известные историки И. И. Минц, М. В. Нечкина, Ю. А. Поляков, П. И. Кабанов, 
А. В. Ушаков и другие ученые и общественные деятели после прошедших в Московской, 
Горьковской, Свердловской и Пермской областях историко-краеведческих форумов счи-
тали необходимым образование координационного центра общественного движения по 
изучению прошлого регионов. Ученые предлагали создать на базе Института истории 
Академии наук СССР Всесоюзное добровольное историческое общество со своим печат-
ным изданием [28, с. 16—17].

В 1957 г. постановлением Совета Министров РСФСР Всесоюзному обществу по рас-
пространению политических и научных знаний передавались функции органов мини-
стерства культуры по проведению лекционной пропаганды [44]. В результате данного 
решения в состав Общества вошли Лекционное бюро и его отделения на местах, что 
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способствовало исключению параллелизма в деятельности просветительско-пропаган-
дистских организаций и подчеркивало признание значимости работы Общества. 

Противоречивые тенденции в развитии общества в эпоху «оттепели», столкновение 
новаторского и догматического подходов прослеживаются в партийных постановлениях, 
регламентировавших деятельность общественных организаций страны [1, с. 117; 45; 46]. 
В этих документах была обозначена  задача укрепления профессиональных контактов 
Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний и ученых 
Академии наук СССР, отраслевых академий и других научных учреждений для совмест-
ного выявления актуальной лекционной тематики и обеспечения пропаганды современ-
ных отечественных и зарубежных достижений науки и техники. 

Одновременно сохранялся жесткий идеологический нажим и контроль над деятель-
ностью общественных организаций со стороны партийно-государственных инстанций 
[46, с. 550]. Л. Лурье и А. Кобак на материале Санкт-Петербурга показали, что в совет-
ское время существовало настороженное отношение властных инстанций к региональ-
ным историческим и этнографическим исследованиям, собиранию фольклора и предме-
тов старины [33, с. 24]. 

В марте 1957 г. согласно постановлению Совета Министров РСФСР в состав Алтай-
ского отделения Всесоюзного общества по распространению политических и научных 
знаний вошло Краевое лекционное бюро и его районные лекторские группы и сельские 
объединения [12, л. 19—20; 20, л. 174—175]. По данным постановления пятой краевой 
отчетно-выборной конференции Алтайского отделения Общества, к марту 1961 г. в его 
составе насчитывалось около 14 тыс. человек, объединенных в 890 организаций [12, 
л. 94].

В годы «оттепели», как и в послевоенное десятилетие, тематика и содержание лекций 
регионального отделения Общества и Алтайского краевого лекционного бюро по-преж-
нему строились в соответствии с внутриполитическим государственным курсом. На 
XX съезде КПСС было принято решение ускорить экономическое освоение восточных 
районов страны [1, с. 52—53]. Сотрудники Краевого лекционного бюро и Алтайского от-
деления Общества выступали с лекциями об опыте новаторов сельского хозяйства по по-
вышению урожайности целинных земель и экономических показателей животноводства, 
увеличении индустриального потенциала местной промышленности. Для прибывших на 
освоение целины были разработаны и читались циклы лекций об Алтайском крае [15, 
л. 8; 18, л. 3, 7, 19, 30, 39]. 

В эпоху «оттепели» юбилейные даты и знаковые события в истории страны и края 
по-прежнему выступали важным фактором активизации культурно-просветительной де-
ятельности общественных организаций [50, с. 112]. Во второй половине 1950-х — пер-
вой половине 1960-х гг. торжественно отмечались 40-летие Октябрьской революции и 
ВЛКСМ, 250-летие со дня рождения М. В. Ломоносова, 150-летие Отечественной войны 
и 20-летие Победы. 

Лекторы Алтайского отделения Общества разработали тексты отдельных и цикловых 
лекций в честь 40-й годовщины Октябрьской революции. В частности, были напечатаны 
и высланы в районы края материалы выступлений директора краевого архива П. А. Бо-
родкина и заведующего отделом досоветского периода Алтайского краевого краеведче-
ского музея Н. Я. Савельева о революционных событиях в 1917 г. и Гражданской войне на 
Алтае, заведующего краевого отдела народного образования В. К. Савенко о вкладе жи-
телей региона в обеспечение страны продовольствием в первые годы советской власти, 
преподавателей алтайских сельскохозяйственного и машиностроительного институтов  
Т. М. Макеева и А. Н. Лариной об экономическом и культурном развитии края за сорока-
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летний период [12, л. 28—29]. Кроме этого, членами Общества был организован комплекс 
массовых просветительско-пропагандистских мероприятий, посвященных юбилею: кра-
евое отделение направляло в районы края с мая по ноябрь 1957 г. лекторов и участников 
Гражданской войны для выступлений перед учащимися, рабочими и служащими пред-
приятий и учреждений с докладами и воспоминаниями о событиях революционных лет; 
в лекториях Барнаула и Бийска были оборудованы стенды об установлении советской 
власти [12, л. 30, 66—67].

К памятным датам членами Алтайского отделения Общества были подготовлены 
методические разработки о подготовке летописей пионерских организаций для школ, 
материалы об истории комсомола региона, о помощи жителей Алтая русской армии в 
годы сражений с Наполеоном и подвигах местной молодежи на фронтах Великой Оте-
чественной войны. В соответствии с направленной президиумом Всесоюзного общества 
по распространению политических и научных знаний в Алтайское отделение темати-
кой к празднованию 250-летия со дня рождения М. В. Ломоносова членам организации 
поручалось чтение лекций, проведение вечеров и бесед, оформление стендов по теме 
«М. В. Ломоносов об использовании природных ресурсов Урала, Кольского полуострова, 
Алтая» [13, л. 80, 87; 16; 17, л. 73; 19]. 

В. Г. Рыженко на материалах крупных городов Сибирского региона показала, что чле-
ны общественных объединений активно участвовали во внедрении новых символов и 
образов советской эпохи [48, с. 350]. Знаковым событием в истории нашей страны было 
освоение космоса. 22 августа 1961 г. президиум Алтайского отделения Общества поста-
новил развернуть среди местного населения широкое освещение исторического значения 
полета в космос уроженца края, космонавта Г. С. Титова и ходатайствовать перед гор-
исполкомом о присвоении Барнаульскому планетарию имени Г. С. Титова [13, л. 104].

Во второй половине 1950-х — первой половине 1960-х гг. в связи со смягчением 
духовного климата в нашей стране появляются новые формы краеведческой деятельно-
сти провинциальной интеллигенции [50, с. 124—125]. В 1957 г. усилиями председателя 
отделения Общества в Родинском районе Л. К. Петрика в честь 40-летней годовщины 
Октябрьской революции на основе собранных членами данного объединения материалов 
по местному партизанскому движению был открыт сельский историко-краеведческий 
музей районного масштаба (в 1980 г. получил статус народного) [14, л. 66; 41, с. 55]. 

Л. К. Петрик в своем выступлении на четвертой отчетно-выборной конференции Ал-
тайского отделения Общества в 1958 г. подчеркивал, что экскурсии по музею и исто-
рико-краеведческие лекции, проводимые членами районного объединения Общества, 
вызывают интерес у местных жителей. По его словам, к этому времени музей посетило 
более 1,5 тыс. человек [14, л. 67]. Родинские общественники курировали поисковую и 
собирательскую работу учащихся села по истории своей школы и созданию районного 
музея [12, л. 82].

Согласно протоколу заседания президиума правления Общества от 19 сентября 
1961 г., члены его военной секции совершали экспедиционные поездки по местам боев 
партизанских отрядов в годы Гражданской войны [13, л. 108, 119—120]. 

Анализ рецензий на тексты лекций и материалов публичных выступлений членов 
Краевого лекционного бюро и Алтайского отделения Общества позволяет проследить 
влияние изменившейся политической ситуации на содержание лекционной пропаганды 
во второй половине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Противоречивые тенденции 
«оттепели» проявились, с одной стороны, в преодолении сталинского догматизма, авто-
ры публичных выступлений реже стали обращаться к авторитету партийных лидеров в 
качестве главного критерия научности и объективности историко-краеведческих изыска-
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ний. В частности, лекции членов Алтайского отделения Общества А. Н. Лариной о войне 
1812 г. с Наполеоном и А. Боброва о боевых подвигах молодых воинов региона в годы 
Великой Отечественной войны построены на изучении новых архивных документов и 
топонимических данных, для освещения событий 1941—1945 гг. привлекались воспоми-
нания участников фронтовых сражений [16; 19]. 

Во второй половине 1950-х — первой половине 1960-х гг. в лекционной деятельности 
сохранялась идейная непримиримость к оппозиционным официальной идеологии взгля-
дам, непререкаемым оставалось ленинское положение о партийности всей духовной сфе-
ры советского общества [10, с. 10]. В отзыве, написанном в 1956 г. директором краевого 
архива П. А. Бородкиным, на лекцию внештатного сотрудника Алтайского лекционного 
бюро А. Д. Сергеева о революционных событиях 1905—1907 гг. в Барнаульском уезде ре-
цензент считал ошибкой автора привлечение источников, исходящих из самодержавного 
лагеря [21, л. 50—51]. По мнению Бородкина, использование в тексте выступления выра-
жений царских чиновников «одурачить большевиков», «алтайские крестьяне бунтовали» 
и «беспорядки» накладывало негативный оттенок на деятельность революционных сил.

Важным условием развития краеведческих исследований являлось наличие перио-
дического издания, на страницах которого могли публиковаться краеведческие матери-
алы [31, с. 106]. В некоторой степени в регионе эту роль выполнял альманах «Алтай». 
С начала 1960-х гг. он стал выходить ежеквартально, а не раз в год, как в послевоенное 
десятилетие [11, с. 135]. 

В годы «оттепели» в альманахе «Алтай» появилась и стала постоянной краеведче-
ская рубрика, в которой публиковались научно-популярные статьи местных авторов по 
разным вопросам истории региона [5—7; 32; 54], а также документальные источники 
[2; 43] и воспоминания очевидцев исторических событий [39; 40]. Авторы использовали 
материалы государственного и партийного архивов, документы и фотографии из частных 
собраний, совершали экспедиционные поездки в районы, записывали мемораты парти-
зан Гражданской и участников Великой Отечественной войн. 

В изданных в альманахе воспоминаниях командира и комиссара эскадры партизан-
ской армии Волчихинского района Т. К. Серикова и А. П. Копаня, членов подпольного 
комитета по подготовке восстания в Славгородском уезде и Первой Горно-Алтайской 
партизанской дивизии Д. О. Горностаева и М. И. Белькова и других участников парти-
занского движения освещались неизвестные сюжеты по истории крупнейших сражений 
Гражданской войны на Алтае [4; 23; 25]. Помимо воспоминаний и художественных про-
изведений во второй половине 1950-х — первой половине 1960-х гг. в альманахе «Алтай» 
публиковались материалы исторических изысканий [8; 9; 51; 53]. 

К середине 1950-х гг. сложились условия для официального оформления Алтайского 
отдела Географического общества СССР и возобновления его работы. По воспомина-
ниям М. Ф. Розена (1902—1989)1, усилиями которого был воссоздан Алтайский отдел 
Географического общества СССР, в 1955 г. возникли неформальные объединения мест-
ных исследователей (на базе краевого музея в Барнауле из одиннадцати человек и при 
педагогическом институте в Бийске — из десяти), заинтересованные в возобновлении ра-
боты Отдела. В 1955 г. в правление Всесоюзного географического общества с вопросами 
о возможности организации Отдела самостоятельно обращались инженер-геолог треста 
«Запсибзолото» М. Ф. Розен, заведующий отделом дореволюционной истории Алтайско-
го краевого музея Н. Я. Савельев и преподаватель Бийского педагогического института 
А. С. Крюков [22, л. 19—20].

1 В 1989 г. М. Ф. Розен по просьбе А. Д. Сергеева для работы над монографией прислал свои воспоми-
нания по организации Отдела.
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М. Ф. Розен вспоминает, что вопросами создания Алтайского отдела Географиче-
ского общества СССР он занимался «урывками и в свой отпуск, так как большую часть 
времени… проводил на разведочных работах» [22, л. 19—20]. Сложным оказался выбор 
организационного центра Отдела: вначале предполагалось, что им станет Барнаул как 
краевая столица, но там не было кадровой и материальной базы. А. Д. Сергеев объяснял 
этот факт тем, что географический факультет Барнаульского учительского института был 
переведен в Бийский пединститут [49, с. 96]. М. Ф. Розену удалось объединить вокруг 
себя заинтересованных научно-педагогических работников Бийского педагогического 
института, лесного техникума и краеведческого музея, Горно-Алтайского педагогическо-
го института и сотрудников геологических экспедиций, что определило выбор Бийска 
организационным центром Отдела [22, л. 20]. 

В ноябре 1955 г. в ответ на официальный запрос крайкома КПСС пришло решение 
от президиума Всесоюзного географического общества с согласием на организацию Ал-
тайского отдела в Бийске. 28 декабря 1955 г. в помещении географического факультета 
Бийского пединститута состоялось организационное заседание по его учреждению [55,  
с. 53]. В совет Отдела были избраны преподаватели Бийского и Горно-Алтайского педа-
гогических институтов Я. К. Башлаков, В. М. Остроумов, Б. Ф. Белышев, А. С. Крюков, 
С. А. Дубенский и О. М. Топоров, Михаил Федорович Розен стал председателем Алтай-
ского отдела географического общества. В состав ревизионной комиссии вошли: пре-
подаватель Горно-Алтайского педагогического института В. Н. Бакулина, заведующий 
отделом дореволюционной истории Бийского краеведческого музея Б. Х. Кадиков и др. 
[55, с. 54].

М. Ф. Розен в своем докладе на учредительном собрании подчеркивал преемствен-
ность краеведческих традиций возобновлявшей работу организации и созданного в 
1902 г. Алтайского подотдела Западно-Сибирского отдела Императорского русского гео-
графического общества. Перед членами организации и широкой общественностью ста-
вились задачи объединения научно-педагогических сил края для его всестороннего изу-
чения [22, л. 21—23].

Во второй половине 1950-х — начале 1960-х гг. происходит постепенный числен-
ный рост Алтайского отдела Географического общества СССР. По данным В. М. Остро-
умова, на 1 января 1961 г. в его состав входили 50 действительных членов — ученых и 
преподавателей высших и средних образовательных учреждений, специалистов разных 
организаций краеведческого профиля [38]. Они были разделены по комиссиям: феноло-
гической, школьной географии, краеведения и туризма, геоморфологической и охраны 
природы, по составлению географического словаря [22, л. 24]. В 1958 г. в Горно-Алтай-
ске был образован подотдел Алтайского отдела Всесоюзного географического общества 
во главе с председателем преподавателем Горно-Алтайского педагогического института 
А. С. Крюковым [38]. 

При Алтайском отделе снова стала создаваться библиотека научной и краеведческой 
литературы, которую М. Ф. Розен получал из Ленинграда, в основном от Всесоюзного 
географического общества. По сведениям В. М. Остроумова, книжное собрание орга-
низации к 1961 г. насчитывало более тысячи томов преимущественно дореволюцион-
ных изданий [22, л. 24; 38]. После переезда в 1962 г. М. Ф. Розена из Алтайского края в 
Ленинград Отдел в период «оттепели» возглавляли М. Ф. Годенко (1962—1963) и В. М. 
Остроумов (1963—1965) [3, с. 13].

Постепенно налаживаются профессиональные контакты Отдела с различными го-
сударственными и общественными организациями Сибири и страны: с экспедициями 
Западно-Сибирского геологического управления и Западно-Сибирским правлением на-
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учно-технического горного общества, Алтайским совнархозом. В конце 1950-х — начале 
1960-х гг. Отдел был включен в состав Бюро сибирских и дальневосточных филиалов и 
отделов Географического общества СССР [22, л. 24—27]. В связи с нехваткой финансо-
вых средств на научно-исследовательскую работу члены Алтайского отдела и Горно-Ал-
тайского подотдела были заинтересованы в сотрудничестве с различными организациями 
региона для проведения полевых работ, конференций и издательской деятельности. По 
сведениям А. Д. Сергеева, на данном этапе все экспедиции осуществлялись на денежные 
средства учреждений, в которых работали члены Отдела: за счет Бийского краеведческо-
го музея, геологических партий, педагогических институтов Бийска и Горно-Алтайска, 
Алтайской краевой организации общества охраны природы [22, л. 36].

Оживление краеведения в нашей стране во второй половине 1950-х — первой по-
ловине 1960-х гг. было связано и с развитием детского туризма, школьных экскурсий и 
походов по памятным местам [26, с. 71]. На заседании совета Алтайского отдела Всесо-
юзного географического общества 25 ноября 1959 г. для оказания научно-методической 
помощи учителям в организации краеведческой работы в школах был утвержден к изда-
нию сборник статей [29]. 

В статьях преподавателей Бийского и Горно-Алтайского пединститутов С. А. Дубен-
ского, А. М. Свистковой, Р. А. Малькова и заведующего отделом дореволюционной исто-
рии Бийского краеведческого музея Б. Х. Кадикова даны практические рекомендации по 
организации экспедиционной работы и планированию полевых наблюдений педагогов со 
школьниками, представлены инструкции по фиксации и описанию обнаруженных архео-
логических находок, сбору сведений по истории и об экономическом развитии населен-
ных пунктов Алтайского края и пр. [29, с. 5—32, 83—84]. 

Одним из основных направлений деятельности Алтайского отдела Географического 
общества СССР была публикация научных статей и материалов исследований его членов 
в собственном печатном издании. С 1961 г., после длительного перерыва, Отделом начи-
нают публиковаться «Известия», в которых освещались и результаты краеведческих изы-
сканий по местной истории [27]. Во второй половине 1950-х — первой половине 1960-х 
годов вышло шесть выпусков «Известий» Отдела, в них было издано несколько статей 
по местной истории. 

В первом выпуске публиковались статьи преподавателя Горно-Алтайского педин-
ститута Р. А. Малькова о значении миграционных процессов на юго-востоке Западной 
Сибири в XVIII—XIX вв. и председателя Отдела М. Ф. Розена к 100-летию со дня рожде-
ния действительного члена Русского географического общества, ученого-ботаника и из-
вестного путешественника и исследователя Алтая В. В. Сапожникова [34; 47]. В пятом 
и шестом выпусках «Известий» были напечатаны статьи преподавателя Барнаульского 
пединститута А. П. Уманского о результатах археологических работ в 1956—1963 гг. в 
долине р. Чумыш [52], члена Горно-Алтайского подотдела Общества А. М. Маринина о 
материалах археологической экспедиции Сибирского отделения Академии наук СССР 
летом 1961 г. и собственных полевых работ на берегах р. Катуни и ее притоков Чуи и 
Аргута и р. Чулышман по изучению наскальных изображений Горного Алтая, препо-
давателя Горно-Алтайского пединститута С. С. Каташа о фольклорных произведениях 
алтайского народа [30; 37].

Таким образом, во второй половине 1950-х — первой половине 1960-х гг. началось 
постепенное возрождение тех традиций в историческом краеведении Алтая, которые 
были заложены еще в дореволюционное время. Развенчание культа Сталина способство-
вало пробуждению инициативы провинциальной интеллигенции в исследовании реги-
она. В условиях «оттепели» оживилась деятельность общественности по записи мемо-



Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

2016. № 3 (19)72

03
.0

0.
00

 Б
И

О
ЛО

ГИ
ЧЕ

СК
И

Е 
НА

УК
И

 

Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

2017. № 3 (23)72

07
.0

0.
00

 И
СТ

О
РИ

ЧЕ
СК

И
Е 

НА
УК

И
 И

 А
РХ

ЕО
ЛО

ГИ
Я

ратов партизан Гражданской и участников Великой Отечественной войны, проводятся 
экспедиционные поездки в районы края для сбора источников по местной истории. На 
данном этапе расширилось издание материалов исторических изысканий в созданной в 
альманахе «Алтай» краеведческой рубрике и начавших издаваться «Известиях» воссоз-
данного регионального отдела Географического общества. Усилиями членов Алтайских 
отделений Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний 
и Союза писателей СССР и краевого отдела Географического общества транслировались 
знаковые для локального сообщества даты и события по истории древних народов края, 
заселения Алтая русскими и хозяйственной колонизации. Но при этом и в годы «отте-
пели» продолжался процесс нивелирования национальных и региональных различий. 
Члены общественных организаций активно участвовали во внедрении востребованных 
в ходе кампаний по празднованию всесоюзных и местных юбилейных исторических 
дат символов и образов советской эпохи: местных героев и событий партизанских боев, 
фронтовых и трудовых подвигов жителей региона в годы Великой Отечественной войны, 
достижений целинной эпопеи, полета в космос на корабле-спутнике «Восток-2» космо-
навта Г. С. Титова.

Статья выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований Отделения гуманитарных и общественных наук, проект № 17-11-22005 
«Историк в региональном социокультурном пространстве второй половины XX в.».
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Activities of the Altai public organizations on studying and protecting historical 
and cultural heritage of the “Thaw” period

The article, based on unpublished archival materials, analyzes the educational work of the Altai Regional 
Lecture Bureau, the departments of the All-Union Society for the Spread of Political and Scientific Knowledge 
and the Union of Writers of the USSR, the Department of Geographical Society of Local History. It reveals the 
regularities and regional specifics, directions, forms and content of their studying the local lore in the context 
of socio-cultural development of the region during the “Thaw” period. The research results in establishing that 
the public initiatives to study and protect historical and cultural heritage contributed to the spread of the locally 
important dates and events about the past of the ancient peoples of the region, the history of populating the Altai by 
the Russians and economic colonization. Members of public organizations participated actively in the introduction 
of symbols and images of the Soviet era, that were in demand during the campaigns to celebrate all-Union and 
local anniversary historical dates.
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