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Статья посвящена исследованию истории формирования коллекций по традиционной культуре 
шорцев и систематизации процесса коллекционирования на основе хронологического метода. Собира-
тельство предметов традиционной шорской культуры в местах их компактного проживания начинается 
с конца XIX века в период повышенного внимания исследователей Сибири и сотрудников музеев к этно-XIX века в период повышенного внимания исследователей Сибири и сотрудников музеев к этно- века в период повышенного внимания исследователей Сибири и сотрудников музеев к этно-
графической деятельности. Шорские коллекции с этого времени начинают передаваться собирателями 
в музеи разных регионов страны: от Омска и Томска до Санкт-Петербурга. В результате чего основные 
свидетельства традиционной культуры шорцев к настоящему времени оказались рассредоточенными по 
российским музеям. Шорские коллекции музеев России в последнее десятилетие становятся объектом 
пристального внимания специалистов в области музееведения в различных аспектах: для исследования 
процессов культурного взаимодействия народов Притомья, для восстановления утраченных элементов 
культурного наследия и его актуализации. В условиях современности, когда историко-культурное на-
следие шорцев как коренного малочисленного народа Сибири приобрело статус исчезающего насле-
дия, возникает потребность его последовательного изучения для создания объективного представления 
о нем и включения в современную культуру путем активизации социокультурной роли его объектов  
и их интерпретации. Самобытная культура шорцев сформирована в районе, где в настоящее время ак-
тивно создаются музеи под открытым небом, развивается туризм, привлекающий в район традицион-
ного проживания шорцев значительные потоки посетителей. В статье авторы  обосновывают хроноло-
гические рамки  формирования шорских этнографических коллекций в музеях России.
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Shor’s traditional culture in places of their compact residence begins at the end of the XIX century in the period 
of increased attention of researchers of Siberia and by the museum staff of ethnographic activities. From this 
time, the Shor collection begins to be transmitted by the collectors in the museums of different regions of the 
country: from �msk and Tomsk to St. Petersburg. This is the main reason why the traditional culture of the 
Shors was dispersed by Russian museums for present day. Shor collections of museums of Russia in the last 
decade become the object of attention of specialists in the museology in different aspects: for the study of 
processes of cultural interaction, to restore the lost elements of cultural heritage and its actualization. Now, 
when the historical and cultural heritage of Shors as native indigenous people of Siberia acquired the status 
of endangered heritage, there is a need of a sequential study to create an objective and inclusion in modern 
culture by inclusion of its social and cultural role of objects and their interpretation.A unique culture of the 
Shors formed in the area where currently active created open-air museums, developing the tourism, attracting 
in the area of Shors traditional residence significant flows of visitors. In the article, the authors substantiate the 
chronological scope of the Shor formation of the ethnographic collections in Russian museums.

Keywords: Museum, collection, traditional culture, historical cultural heritage, actualization.

Актуализация традиционной культуры в на-
стоящее время приобретает все большую зна-
чимость в современном музейном деле. Для 
реализации деятельности, ориентированной на 
сохранение и включение историко-культурного 
наследия народов России в современную культу-
ру, необходимо тщательное исследование этого 
наследия. Данная статья посвящена изучению со-
бирательства предметов традиционной культуры 
шорцев, компактно проживающих на территории 
современных Новокузнецкого, Мысковского и 
Таштагольского районов Кемеровской области. 
Актуальность исследования обусловлена по-
вышением в последние годы внимания к само-
бытной народной культуре и тем, что целый ряд 
движимых объектов культурного наследия шор-
цев может считаться исчезающим, невоспроизво-
димым сегодня в народной среде. Хотя имеются 
условия для его воссоздания в экомузее «Тазгол», 
музеях коллекционного типа с наличием шорских 
этнографических коллекций на основе выявлен-
ных в музейных собраниях уникальных образцов 
народной культуры.

Шорские этнографические коллекции рас-
средоточены более чем в двадцати музеях стра-
ны. С первой половины ХХ века предметы из 
отдельных музеев являлись объектом изучения 
этнографов. Предметы религиозных верований 
из коллекций Музея антропологии и этнографии 
Санкт-Петербурга рассматривали в своих тру-
дах Н. П. Дыренкова [5, с. 107–191], С. В. Ива-
нов [7, c. 165–265; 8, с. 661–675; 9, с. 8–42],  
Е. Д. Прокофьева [19] и др. Традиции прядения 
и ткачества у шорцев наряду с другими народами 

Сибири изучались А. А. Поповым на материалах 
этого же музея [18]. Шорские коллекции музе-
ев России в последнее десятилетие становятся 
объектом пристального внимания специалистов 
в области музееведения в различных аспектах:  
для исследования процессов культурного взаимо-
действия народов Притомья [12], для восстанов-
ления утраченных элементов культурного насле-
дия и его актуализации [2; 13; 14].

История комплектования шорских коллек-
ций фрагментарно отражена в научных публика-
циях и предисловиях опубликованных каталогов 
по отдельным музеям [4, с. 74, 76; 11, с. 86; 10, 
с. 83; 22, с. 38; 28 с. 60]. Вопрос формирования 
коллекций по этому народу в восемнадцати музе-
ях России кратко освещался в диссертационном 
исследовании Т. И. Кимеевой, при этом автором 
не ставилась задача систематизации коллекций 
на основе хронологического принципа, которая 
впервые осуществляется в данной статье. Имен-
но такой подход позволит выявить уникальные 
предметы шорской культуры, еще бытовавшие  
в начале ХХ века, зафиксировать их утрату, факт 
которой отражен в более поздних коллекцион-
ных сборах. Кроме того, в данном исследовании 
впервые осуществляется анализ сбора материала 
в разные хронологические периоды в различных 
шорских поселениях на основе данных сводного 
каталога шорских этнографических коллекций  
в музеях России [23; 24; 25; 26; 27].

История первых коллекционных сборов по 
шорцам связана с деятельностью музея Западно-
Сибирского отдела Императорского Русского гео- 
графического общества – ЗСО ИРГО (сегодня –  
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Омского государственного историко-краеведче-
ского музея), основанного в 1877 году по ини-
циативе генерал-губернатора Западной Сибири 
Н. Г. Казнакова в городе Омске на основе Обще-
ства изучения Сибирского края. В 1878 году 
ЗСО ИРГО организовал ряд крупных экспедиций 
в наиболее отдаленные районы Западной Сиби-
ри, в том числе в южную часть Томской губернии 
(под началом исследователя Сибири и Централь-
ной Азии Н. М. Ядринцева) [17]. Особая роль от-
носительно начала формирования шорских кол-
лекций в музеях принадлежит сотруднику ЗСО 
ИРГО А. В. Адрианову, совершившему в 1881 и 
1883 годах два путешествия на Алтай и за Сая-
ны. В ходе своей первой поездки, целью которой 
являлось всестороннее изучение геологии и сбора 
минералогических, ботанических и энтомологи-
ческих коллекций, Адрианов посетил шорский 
улус Кузедеевский, как начальный пункт путеше-
ствия, затем поднялся по р. Кондоме [21, c. 90].  
По данным коллекционных описей, именно здесь 
им в 1881 году были приобретены отдельные 
предметы древних родовых культов шорцев, ме-
стом хранения которых являются фонды Россий-
ского этнографического музея Санкт-Петербурга  
[23, с. 42]. Часть материалов, по всей вероятности 
была передана и в музей Западно-Сибирского от-
дела Императорского Русского географического 
общества, так как в предисловии к опубликован-
ному каталогу Омского историко-краеведческого 
музея отмечено, что «часть экспонатов для му-
зея приобрел в начале 1880 года А. В. Адрианов  
в своих поездках в Шорию» [28, c. 8]. Однако же 
коллекционные описи этого музея на сегодняш-
ний день включают только материалы, посту-
пившие в 1900 году. Это сборы С. П. Швецова –  
ученого и общественного деятеля Сибири, почет-
ного члена Западно-Сибирского отдела Русского 
географического общества, совершившего в нача-
ле ХХ века поездку в Кузнецкий уезд Томской гу-
бернии. Район исследования традиционной куль-
туры шорцев включал бассейны рек Кондомы, 
Мрассу, Лебеди, Томи. К сожалению, конкретные 
места приобретения предметов, характеризую-
щих традиционные занятия, элементов костюма, 
предметов религиозных культов и народного ис-
кусства в период передачи коллекции сотрудника-
ми музея не зафиксированы.

Только спустя четырнадцать лет начинает 
формироваться коллекция по шорцам в Музее 
антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера). В 1914 году алтайским краеведом 
и фольклористом А. В. Анохиным в Кунсткаме-
ру были переданы предметы охотничьего снаря-
жения, культа и быта шорцев, собранные им на 
территории Томской губернии в Кузнецком уез-
де в бассейнах Томи, Кондомы, Мрассу. Лишь 
в отдельных случаях в коллекционных описях 
отмечены конкретные места сбора предметов, 
например культовая маска «Кочо» – из улуса  
Тайлеп [23, с. 74].

Большая часть шорских коллекций сибир- 
ских музеев и Кунсткамеры была собрана в 1920– 
30-х годах. Исследование шорцев в начале 
1920-х годов было обусловлено возникшей про-
блемой отделения от Томской губернии ча-
сти Кузнецкого уезда с Томской, Кондомской, 
Верхнее-Кондомской и Мрасской волостями  
[20, с. 165]. В 1923 году в Горную Шорию коман-
дирован З. С. Гайсин по распоряжению Томского 
совета национальных меньшинств (Совнацмена) 
и Томского губернского комитета по делам му-
зеев и охраны памятников искусства и старины, 
народного быта и природы (Губмузея). В ходе 
первой поездки ему удалось изучить только куль-
туру шорцев Кузнецка, зато в 1924 году в Том-
ском краевом музее появляются шорские мате-
риалы, приобретенные в результате обследования  
З. С. Гайсиным целого ряда шорских улусов по 
рекам Мрассу (Мыски, Ключи, Усть-Мрасский, 
Средний Челей, Усть-Анзас, Усть-Сыркаш, Усть-
Кабырза) и по Кондоме (Осинники) [20, с. 165, 
170–171]. В 1925 году свою первую поездку  
в Горную Шорию предпринял А. К. Иванов,  
с 1923 года исполняющий обязанности заведую-
щего Этнолого-археологическим музеем Томско-
го университета (сегодня – Музей археологии и 
этнографии Томского государственного универ-
ситета) [16, с. 79]. На основе анализа коллекци-
онных описей музея выявлено, что Иванов собрал 
материалы по традиционной культуре шорцев в 
районе современных городов: Междуреченска 
(улусы Сыркаш, Косой Порог, Чульжан) и Осин-
ников, а также в улусах по р. Мрассу (Кызыл-Суг, 
Усть-Кабырза, Сибирга и Мыски).

В 1920-е годы краеведческий материал в 
Горной Шории собирал Д. Т. Ярославцев. В кол-
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лекционных описях Новокузнецкого краеведче-
ского музея 1926 год отмечен как дата появления 
в коллекции шаманского бубна XIX века и сбора 
у шорцев предметов утвари, составляющих в на-
стоящее время уникальную часть этнографиче-
ского собрания музея [23, c. 63–64]. Предметы  
из наиболее ранних сборов 1910–20-х годов, свя-
занные с именем Д. Т. Ярославцева, представле-
ны в музее единично. Основная их часть была 
выслана в 1922 году на Выставку достижений 
народного хозяйства в Москву и назад не верну-
лась. После смерти Д. Т. Ярославцева в 1927 году.  
Г. С. Блынский передал его коллекцию вместе со 
своими материалами в дар городу, положив на-
чало созданию краеведческого музея города Куз-
нецка [29]. С 1927 года переехавший работать  
в Кузнецк с Алтая К. А. Евреинов приобретает в 
улусе Верхние Кичи бассейна Мрассу предметы 
орудий промыслов шорцев и также передает их в 
недавно организованный музей, пополнив шор-
скую коллекцию.

1927 год, как показывает анализ коллекцион-
ных описей музеев страны, был самым продук-
тивным в сборе материалов по культуре шорцев. 
Возможно, это было некоторым образом связано 
с проведением в 1926 году I Сибирского краевого 
научно-исследовательского съезда, ставшего важ-
ным событием в становлении науки в Сибири. Ре-
зультатом съезда стали организуемые с 1927 года 
бюро по поддержке научных исследований, ко-
торые были созданы в Омске, Томске, Иркутске, 
Красноярске, Щегловске [15]. 1927 год отмечен 
как период активного собирательства А. К. Ива-
новым материалов для музея Томского универси-
тета. По сравнению с 1925 годом в этот период им 
был значительно расширен район изучения шор-
цев. Перечень шорских улусов показывает, что об-
следование проводилось в направлении верховьев 
реки Мрассу по расположенным вдоль нее и по ее 
притокам улусам: Суета, Усть-Анзас, Усть-Кезек, 
Усть-Пызас, Нижние Кичи, Верх-Алзак, Чилису-
Анзас, Каргыш, Таяс и др.

В Музей антропологии и этнографии Ленин-
града в 1927 году Н. П. Дыренковой и И. Д. Ста-
рынкевич переданы 200 предметов шорского 
культа, традиционных занятий и быта, собранных  
в результате Горно-Шорской экспедиции в Куз-
нецкий район Сибкрая. Н. П. Дыренкова выехала  
2 апреля 1927 года, запланировав посетить Гор-

ную Шорию для изучения обряда жертвопри-
ношения, устраиваемого сразу после ледохода. 
Вследствие половодья ей пришлось пробыть в те- 
чение месяца в низовьях р. Мрассу, совершив по-
ездку в верховья по р. Томи (улус Чульжан) и до 
последнего шорского улуса у верховьев р. Мрас-
су (улус Камзас). И. Д. Старынкевич двигалась 
своим маршрутом, и встретились они только в 
Усть-Кабырзе [6]. В каталоге шорских этногра-
фических коллекций в музеях России отражено, 
что география коллекционных сборов двух ленин-
градских этнографов охватила территории совре-
менного Междуреченска (улус Сыркаш), бассейна 
реки Кондомы (улусы Лабыш, Чулеш), улусы по 
Мрассу и притокам – Кондоме и Пызасу (Мыски, 
Улус Адоры, Усть-Кабырза, Колхозный Карчит, 
Чилису-Анзс, Усть-Пызас). Следует отметить, 
что для этнографа-фольклориста Н. П. Дыренко-
вой культура шорцев – народа, «в судьбе которого 
она приняла активное участие и сыграла не по-
следнюю роль в образовании Горно-Шорцевского  
(Горно-Шорского) района как национально-
административной единицы (1926–1939)» [6], – 
имела особый интерес.

В 1929 году продолжают формироваться шор-
ские собрания в музеях Сибири. Так, Г. С. Блын-
ский в этом году передал в краеведческий музей 
Кузнецка единичный экземпляр – женскую шубу 
«тон», аналогов которой нет в шорских коллек-
циях других музеев [24, с. 59]. 1929 год отмечен 
открытием музея в городе Щегловске по инициа-
тиве «местного краеведческого общества». В кон-
це того же года в здании Дворца Труда Щегловска 
произошел пожар, и часть предметов пострадала. 
Относительно шорской коллекции этого перио-
да известно, что «в запасниках музея находилась 
богатейшая коллекция по быту и верованиям  
шорцев». Экспонаты, составившие его первона-
чальную выставку, собирались частью подвиж-
нически, частью поступили в качестве подар- 
ков [1]. Возможно, по этой причине в коллекци-
онных описях музея не указана дата поступления 
предметов. Ареал сбора музейных предметов до-
статочно широк: улусы по Кондоме и ее прито-
кам (Красный Калтан, Турла, Чушла), по Мрассу 
и ее притокам (Мыски, Усть-Кабырза, Парушка, 
Парлагол, Колхозный Карчит, Верхний Алзак, 
Эльбезе). По названиям отдельных исчезнувших 
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к настоящему времени улусов, таких как Таенза, 
Кичи и др., можно судить о ранних сборах пред-
метов культурного наследия шорцев.

1930-е годы характеризуются комплекто-
ванием большого собрания предметов шорской 
культуры наряду с материалами по другим на-
родам России. Эти собрания получили название 
«Новоэкспорт» и предназначались по решению 
Народного комиссариата торговли РСФСР на 
продажу за границу, но как невостребованные 
были частично переданы в 1932 году в фонды 
Музея антропологии и этнографии им. Петра 
Великого. Основными собирателями коллекций 
среди шорцев в 1932 году были известный алтай-
ский ученый-этнограф А. В. Анохин и А. И. Но-
виков [27, с. 3]. Кроме поселков по р. Мрассу  
и ее притокам, уже обследованных в предыду-
щие годы этнографами и краеведами, предметы 
были приобретены в исчезнувших к настоящему 
времени улусах, таких как Ушкайбук, Сурбашка, 
Кучера, Кырбан и др. С мая по октябрь 1932 года 
Горную Шорию вновь посетила Н. П. Дыренкова, 
благодаря ее поездке коллекция МАЭ пополни-
лась еще на 70 единиц хранения.

В 1934 году Л. П. Потапов, связавший свою 
научную деятельность с Этнографическим от-
делением Государственного Русского музея  
(с 1934 года – Государственный Музей этногра-
фии народов СССР, ныне – Российский Этно-
графический музей), передает в его фонды кол-
лекцию по шорцам – предметы первой четверти  
XIX века, собранные им в Горной Шории со-
вместно с коллегой А. К. Супинским, до войны 
возглавлявшим в Этнографическом музее Бело-
русский отдел [3, с. 126].

В 1933–1934 годах в музей города Ста-
линска поступают отдельные предметы от ис-
следователя Кузнецкого края К. А. Евреинова.  
В 1934 году вновь совершена поездка А. К. Ива-
нова по р. Кабырзе с посещением улусов Усть-
Кабырза, Усть-Кезес, Сарасет. Материал собран 
также в колхозах Наа-Чадых и им. 12 лет Октя-
бря. Это была последняя экспедиция в Горную 
Шорию в 1930-е годы. С 1934 года по 1946 год 
не предпринималось попыток сбора предметов 
по культуре шорцев. Только 1947 и 1949 год от-
мечены поступлением в музей Сталинска предме- 
тов шорского быта, собранные К. А. Евреино-
вым и Г. С. Блынским. Так, в 1949 году переда-
но в фонды личное собрание художника музея 

К. А. Евреинова, который приобретал предме-
ты на протяжении 1930–40-х годов в ближних  
к Сталинску шорских поселках.

С 1950-е годов поступлений шорских кол-
лекций в Музей антропологии и этнографии 
Ленинграда уже не зафиксировано. С 1950 по  
1959 год сотрудниками новокузнецкого краевед-
ческого музея собирается материал в окрестно-
стях Новокузнецка, поселках Абагур, Ольжерас, 
Учул. В 1956 году в Новокузнецкий краевед-
ческий музей были переданы отдельные пред-
меты этнографом и археологом У. Э. Эрдние-
вым. В 1958 году сотрудниками этого же музея  
в пос. Тайлеп были приобретены предметы шор-
ских промыслов у родоначальника шорской лите-
ратуры С. С. Торбокова.

1960-е годы отмечены спадом в организации 
этнографических экспедиций в Горную Шорию, 
только отдельные шорские предметы, поступив-
шие от отдельных дарителей, зафиксированы  
в музеях Кемеровской области.

В 1970–80-е годы совершаются целенаправ-
ленные экспедиции, организованные в рамках 
программ высших учебных заведений. С нача-
ла 1970-х годов на базе исторического факуль-
тета Кемеровского пединститута был основан 
историко-этнографический лагерь «Кузбасс» с 
целью изучения культуры коренных народов Ке-
меровской области, просуществовавший семь лет.  
В 1974 году студенческим отрядом под руковод-
ством известного кузбасского краеведа Д. В. Ка-
цюбы в Новокузнецком районе (Сарбала) были 
собраны предметы утвари, традиционных про-
мыслов, элементов костюма, культовых верова-
ний шорцев. По данным книги поступлений му-
зея, часть предметов в этом же году они сдали 
в Осинниковский краеведческий музей, а часть 
была доставлена в г. Кемерово и в 1999 году по-
ступила в фонды музея «Археология, этнография 
и экология Сибири».

Результатом экспедиции Омского государ-
ственного университета в 1976 году под руко-
водством А. Н. Томилова и Г. М. Патрушевой  
в поселках по р. Мрассу – Адыаксы (низовья), 
Усть-Кабырза и Парлагол (среднее течение) 
были собраны предметы шорского быта, попол-
нившие коллекцию Музея археологии и этно-
графии Омского государственного университета  
им. Ф. М. Достоевского.
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В 1978 году предметы одежды и утвари шор-

цев из пос. Шор-Тайга (Усть-Азас) были переда-
ны А. П. Погожевой в музей Сибирского отделе-
ния Российской академии наук в Новосибирске 
(сегодня – Музей истории и культуры народов 
Сибири и Дальнего Востока СО РАН). Были в эти 
годы и единичные поступления в Осинниковский 
краеведческий музей, собранные в окрестных по-
селках города – Сарбале и Красном Калтанчике.

В начале 1980-х годов этнографом В. М. Ки-
меевым, возглавлявшим этнографическую группу 
отряда Южносибирской археологической экспе-
диции Кемеровского государственного универ-
ситета (КемГУ) в Горную Шорию, была собрана 
коллекция по шорцам, положившая начало об-
разованию этнографического отдела музея «Ар-
хеология, этнография и экология Сибири» КемГУ. 
Собранная в поселках по р. Мрассу (Усть-Анзас, 
Кезек, Камзас, Эльбезе, Адыаксы и Мрассу), она 
включала предметы материальной культуры: 
утварь, элементы костюма, орудия промыслов 
и ремесел. В 1987 году собрание пополнилось 
материалами, прибретенными В. М. Кимеевым 
в поселках по р. Пызас (Чилису-Анзас, Бугзас)  
и по р. Ортон (Учас, Трехречье, Ильинка). Ко-
нец 1980-х годов отмечен созданием музея-
заповедника «Томская Писаница», на территорию 
которого уже весной 1989 года были вывезены 
жилые постройки из пос. Кезек Таштагольского 
района Кемеровской области. Осенью этого же 
года на заседания Ученого совета музея приня-
то решение об утверждении проекта улуса «Ке-
зек». Поэтому часть предметов быта шорцев, 
собранных в 1990–1993 годах в среднемрасских 
поселках Усть-Анзас, Кезек, Челей, Парушка  
в ходе возглавляемой В. М. Кимеевым экспеди-
ции, была передана в музей-заповедник «Том-
ская Писаница». Эти материалы в настоящее 
время и являются основой шорской этнографи-
ческой коллекции в музее. Только отдельные 
предметы сборов В. М. Кимеева 1990–1993 годов  
поступили в фонды музея «Археология, этногра-
фия и экология Сибири» КемГУ. 

В 1990-е годы в связи с созданием музея 
в районе компактного проживания шорцев –  
г. Таштагол – осуществляется формирование 
фондов Музея этнографии и природы Горной 
Шории. С 1990 года по 1994 год было проведе-
но восемнадцать этнографических экспедиций  

в Таштагольский (пос. Чазы-Бук, Шор-Тайга, 
Верхний Алзак, Дальний и Ближний Кезек, Клю-
чевой, Сайлагольчик, Тарлашка, Мрассу, Парлагол 
и др.), Мысковский (Чувашка), Междуреченский 
(Учас, Трехречье) районы Кемеровской области 
и в Хакасию (Анчул). Предметы быта, орудия  
труда шорцев поступали также из местных школь-
ных музеев, краеведческих уголков и от частных 
лиц. В 1991 году значительную коллекцию пред-
метов передал в Музей этнографии и природы 
Горной Шории В. М. Кимеев.

2000-е годы характеризуются особым пе-
риодом в отечественном музееведении, когда во-
просы о финансировании музейных экспедиций 
находятся в стадии поисков принятия решений. 
По этой причине сборы материалов по традици-
онной культуре шорцев незначительны. В этот 
период осуществляются экспедиционные сборы 
в п. Усть-Анзас Таштагольского района. Предме-
ты, приобретенные в этот период, вошли в кол-
лекцию этноэкологического музея-заповедника 
«Тюльберский городок». Общее количество пред-
метов составляет около двухсот единиц. Сборы 
осуществлялись с 2002 года по 2012 год в рамках 
этнографических экспедиций под руководством 
В. М. Кимеева. Наибольшее количество предме-
тов приобретено в 2002–2005 годах. С 2007 года 
количество приобретенных предметов резко сни-
жается. В основном это бытовая утварь, элементы 
снаряжения охотника, орудия домашних ремесел, 
столярные инструменты, орудия земледелия, эле-
менты конской упряжи, традиционного костюма 
(сапоги одуг).

В 2000-е годы предметами шорского быта, 
элементов охотничьего снаряжения хозяйствен-
ных занятий шорцев была пополнена коллекция, 
привезенная сотрудником музея «Томская Писа-
ница» А. М. Москвитиной из поселков Парушка, 
Усть-Анзас и Усть-Кабырза.

Особое место в истории собирательства за-
нимает формирование коллекции в экомузее 
«Тазгол». Так как «Тазгол» создан на основе идеи 
французских теоретиков, коллекции в традицион-
ном понимании он не имеет. Однако, тенденции, 
господствующие в современном обществе, приво-
дят к угрозе исчезновения многих объектов куль-
турного наследия. Как ответная реакция возникла 
потребность формирования фонда из предметов, 
которые имеют риск быть утраченными в есте-
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ственной социокультурной среде. В основном, это 
предметы быта, которые сегодня ограниченно ис-
пользуются или не используются вовсе в шорских 
хозяйствах (зыбка пебей, веялка саргаш, волоку-
ша сÿртка, самогонный аппарат, кожемялка тал-
гы, маслобойка, ручная мельница тербен и др.). 
Обозначенные предметы экспонируются в одном 
из объектов экомузея, однако они на сегодняшний 
день не включены в Государственный фонд Рос-
сийской Федерации, но, возможно, впоследствии 
данная процедура будет осуществлена. Так как 
принципам экомузея не противоречит существо-
вание на его базе музея коллекционного типа.

Таким образом, в формировании шорских 
этнографических коллекций в музеях России вы-
деляются следующие периоды:

1) 1880-е – 1900 годы – начало формирова-
ния шорской коллекции в музеях при поддерж-
ке Западно-Сибирского отдела Императорского 
Русского географического общества. Обследова-
ние бассейнов рек Томи, Мрассу и Лебеди и по-
ступление в музей Западно-Сибирского отдела  
Императорского Русского географического обще-
ства г. Омска предметов, характеризующих тра-
диционные занятия и быт шорцев, декоративные 
элементы женского костюма (ушные, накосные 
украшения, пояса, воротники).

2) 1914 год – поездка по Кузнецкому уезду
Томской губернии и начало формирования шор-
ской коллекции в Музее антропологии и этногра-
фии им. Петра Великого (Кунсткамера), связанное  
с передачей в музей предметов духовной культу-
ры (предметов родового и шаманского культов).

3) 1920-е годы – пополнение коллекций
целого ряда российских музеев и расширение 
района обследования шорской культуры. Иссле-
дование культуры шорцев бассейнов рек Мрассу 
и Кондомы, окрестностей современных городов 
Междуреченска, Мысков и Осинников. Передача 
собранных материалов в Томский краевой му-
зей, Этнолого-археологический музей Томского 
университета, Музей антропологии и этнографии 
(Кунсткамера), краеведческие музеи Кузнецка и 
Щегловска. В данный период были собраны как 
утилитарные предметы быта и занятий шорцев, 
так и декоративного народного искусства – деко-
рированные предметы костюма, резьбы по кости 
и рогу и др.

4) 1930–1934 годы – формирование собра-
ний «Новоэкспорта», сочетаемых с единичными 
пополнениями коллекций из материалов экспе-
диций по рекам Мрассу, Кабырзе и их притокам. 
Предметы быта и культа, одежда, украшения, не-
востребованные на продажу за границу, пополни-
ли фонды ленинградских музеев – Кунсткамеры 
и Государственного музея этнографии народов 
СССР.

5) 1947 год – 1950-е годы – музейные экспе-
диции в окрестности г. Сталинска (позднее – Но-
вокузнецка), результатом которых стало попол-
нение собрания современного Новокузнецкого 
краеведческого музея предметами быта и орудия-
ми ремесел шорцев.

6) 1) 1960-е годы – спад собирательства шор-
ских коллекций, когда отмечено лишь дарение 
отдельных шорских предметов в музеи Кемеров-
ской области.

7) 1970–1990-е годы экспедиции, связанные
с программами высших учебных заведений и ор-
ганизацией этнографических отделов и музеев. 
Ареал обследования от районов Новокузнецка, 
Мысков, Междуреченска до притоков Марсу и 
Хакасии. В данный период собраны преимуще-
ственно предметы быта и промыслов, однако 
имеются отдельные предметы родового куль-
та шорцев. Практически отсутствуют элемен-
ты традиционной одежды и шаманского культа. 
Коллекции поступают в Осинниковский краевед-
ческий музей, музей «Археология, этнография 
и экология Сибири» КемГУ, Музей археологии  
и этнографии ОмГУ, Музей СО РАН, музей-
заповедник «Томская Писаница», Музей этногра-
фии и природы Горной Шории.

8) 2000-е годы – эпизодические коллекци-
онные сборы, связанные с проблемой финанси-
рования экспедиций. Обследовались Таштаголь-
ский район, в том числе поселок Усть-Анзас. 
Данный период характеризуется отсутствием 
в сборах предметов культа, костюма, ремесел. 
Предметы быта и промысла, из элементов костю-
ма – обувь – переданы в фонды музеев «Тюль-
берский городок» и Музей этнографии и при-
роды Горной Шории, историко-культурный и 
природный музей-заповедник «Томская Писани-
ца». Положено начало формированию коллекции  
экомузея «Тазгол».
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Коллекционирование является основным 

способом сохранения движимых культурных цен-
ностей, потому что предметы костюма, народного 
прикладного искусства, духовной культуры со-
храняются только в музейных собраниях. В есте-
ственной социокультурной среде они полностью 
утрачены: элементы традиционного костюма и 
шаманского культа практически перестали выяв-

ляться собирателями, начиная с 1960–80-х годов 
предметы родового культа также не зафиксиро- 
ваны этнографами и краеведами. Кроме того, в 
экомузее «Тазгол», модель которого не предпола-
гает наличие традиционной коллекции, положено 
начало формированию фондов, что обусловле-
но угрозой исчезновения предметов народной  
культуры.
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