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чие широкого веера этнических лояльностей, проницаемость границ 
между группами. Данные тезисы будут раскрыты в докладе на при-
мере взаимоотношений титульного этноса Республики Алтай, ал-
тайцев, и родственных им групп коренных малочисленных народов 
Алтая (теленгитов, челканцев, тубаларов). 

 
 

Т.К. Щеглова 
(Барнаул, Россия) 

 
СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ И АДАПТАЦИИ  

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОГО НАСЕЛЕНИЯ СИБИРИ 
В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ  

XX СТОЛЕТИЯ: ОТВЕТ УСТНОЙ ИСТОРИИ НА  
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ1 

 
Tatyana Shcheglova (Barnaul, Russia) 

Survival strategies and adaptation of the agricultural population of 
Siberia in the context of 20th century historical events: 
oral history’s response to anthropological challenges 

 
Адаптационные механизмы системы жизнеобеспечения земле-

дельческого населения Сибири в периоды ухудшения условий жиз-
недеятельности и хозяйствования относятся к числу важных вопро-
сов антропологических исследований.  

В XX столетии к таким периодам относились годы войн, репрес-
сий и многочисленных кардинальных переустройств сельского об-
щества. Их исследование возможно в междисциплинарном взаимо-
действии антропологии и устной истории. Материалы интервью, 
собранные в ходе авторских историко-этнографических экспедиций 
(1990–2015 гг.), являются антропоцентрическими документами, по-
зволяющими сделать вывод об адаптационных практиках сельского 
земледельческого населения с опорой на возможности «кормящего 
ландшафта» в борьбе с холодом и голодом в ходе тех исторических 
событий, которые сопровождались неблагоприятными условиями, 
как это было, например, в годы Великой Отечественной войны. Сре-

                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15-31-01019 а1 

«Культура жизнеобеспечения сельского русского населения юга Западной Сибири в годы 
Великой Отечественной войны: традиции и новации» (рук. д.и.н. Т.К. Щеглова). 
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ди адаптационных практик в это время в системе питания фиксиру-
ется развитие собирательства трав-дикоросов, ягод, грибов, рыбо-
ловства, охоты (в том числе на сусликов и сурков), лесных и соля-
ных промыслов. В системе жилищно-хозяйственного обустройства и 
отопления жилища отмечались заместительные технологии с ис-
пользованием из окружающей среды в первом случае для возведения 
жилища таких строительных материалов, как дерн, глина, солома, 
«колья», камыш; во втором случае для отопления жилища – исполь-
зование хвороста, сучьев, шишек, полыни, соломы, коровьих «лепе-
шек» и т.п. 

В этом смысле одним из путей адаптации являлось обращение 
земледельческого населения к возможностям «кормящего ландшаф-
та» и «откат» к крестьянской традиционной системе преодоления 
трудностей. В конкуренции вокруг ресурсной ренты в годы войны 
выстраивались иерархические отношения между человеческим со-
обществом и животным миром. В качестве основного конкурента 
человека в борьбе за белковые ресурсы в годы войны выступал волк. 
Контент-анализ интервью всех возрастных категорий респондентов 
показывает расширение ареала охоты хищников с его приближением 
к деревне. Отмечается и распределение сфер деятельности за «рен-
ту» по линии межгрупповых и межличностных взаимоотношений, 
особенно в детской и подростковой среде. Например, в годы войны 
возникло распределение кустов с гнездами птиц (для сбора яиц) ме-
жду подростками.  

Противоположный процесс взаимоотношений человека и живот-
ных выстраивался по линии «человек – мелкие животные». «Спаси-
телями» земледельческого сообщества стали суслики. В период 
ухудшения материально-бытовых условий земледельческого насе-
ления тыловой деревни Сибири они одновременно являлись лаком-
ством, основным белковым продуктом и сырьем для изготовления 
верхней одежды, обуви, головных уборов. Ухудшение условий жиз-
недеятельности в войну расширило значение в земледельческом со-
обществе домашних животных. Первенство принадлежало коровам, 
которые в годы войны одновременно являлись источником белково-
го продукта (молоко), основной тягловой силой в семейном и обще-
ственном производстве, источником для топлива (коровьи лепешки, 
кизяки, «объедья») и т.п. 
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