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Целью данного доклада является общий обзор рукопис-
ных материалов сотрудника Государственного музея эт-
нографии народов СССР П.И. Каралькина, хранящихся в 
архиве Российского этнографического музея. Выделяется 
четыре категории архивных дел, распределенных по двум 
фондам: рукописные неопубликованные научные работы 
Каралькина, составленные им планы и отчеты в качестве 
руководителя отдела этнографии народов Южной Сибири; 
переписка с фондообразователями, отчеты об экспедициях 
и командировках. Характеризуется тематика исследований 
в области полевой этнографии, анализируются экспедици-
онные отчеты ученого как результат деятельности в этни-
ческой среде, с которой он сам себя идентифицировал.
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Петр Иванович Каралькин работал в Государственном музее 
этнографии народов СССР (ГМЭ народов СССР, ныне Российский 
этнографический музей – РЭМ) на протяжении двадцати пяти лет – 
с 1949 по 1974 г. В этот период он руководил архивом ГМЭ народов 
СССР, затем отделом этнографии народов Южной Сибири, являл-
ся заместителем директора музея по научной деятельности. В ка-
честве научного сотрудника П. И. Каралькин принимал участие во 
многих направлениях музейной работы. Его научные интересны 
всегда были связаны с тюркоязычными народами Саяно-Алтай-
ского региона. П. И. Каралькин – автор ряда работ, в которых он 
выступает как историк этнографической науки, знаток традицион-
ной культуры тюркоязычных народов Южной Сибири (хакасов, ту-
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винцев, шорцев, различных этнотерриториальных групп алтайцев 
и сибирских татар), специалист в области музейного дела1.

Краткий биографический очерк, посвященный П. И. Каральки-
ну, а также статьи о его собирательской деятельности были опу-
бликованы в сборнике «Культура и традиции народов Северного 
Алтая»2 и помещены на официальном сайте РЭМ в разделе «Со-
биратели»3. В данной публикации хотелось бы остановиться на 
его рукописном наследии, хранящемся в архиве РЭМ. Рукописи 
статей, докладов и тезисов П. И. Каралькина учтены под шифром 
«фонд 2, опись 2»4. Фонд 2, опись 1 содержит несколько видов ма-
териалов. Это его планы и отчеты как руководителя отдела этно-
графии народов Южной Сибири ГМЭ народов СССР5; переписка 
с фондообразователями6; и самые многочисленные и интересные 
материалы – отчеты П. И. Каралькина об его экспедициях и ко-
мандировках в Сибирь7.

Полученные ученым сведения, касающиеся таких коренных 
малочисленных народов Южной Сибири, как телеуты и шорцы, 
были введены С.В. Романовой в научный оборот в сборнике мате-
риалов XIV конгресса антропологов и этнологов России8. Большую 
историко-культурную и научную ценность представляют резуль-
таты исследований Каралькина в области этнографии кумандин-
цев, в советское время считавшихся одной из этнотерриториаль-
ных групп северных алтайцев (к которой этнически принадлежал 
и сам исследователь), а в настоящее время выделенных в самосто-
ятельный этнос. Экспедиционная работа среди кумандинцев про-
водилась в рамках Саяно-Алтайской этнографической экспедиции 
АН СССР в 1951 г. Полевые материалы, впоследствии опубли-
кованные в виде самостоятельного очерка, первоначально были 
представлены на заседании расширенного ученого совета ГМЭ 
народов СССР в 1952 г. В сообщении была дана общая характери-
стика кумандинцев, приведены данные об истории изучения их 
культуры, расселении, антропологии, проблемах этногенеза, родо-
вого состава, освещены направления хозяйственной деятельности, 
степень русского влияния на различные сферы жизни, роль совет-
ских преобразований традиционной культуры.

Наиболее развернутые отчеты посвящены поездкам исследова-
теля в Туву и Хакасию. Особенно плодотворной оказалась работа, 
проходившая в Тувинской автономной обрасти в составе экспеди-
ции Института этнографии АН СССР. Поездки осуществлялись 
в 1955, 1957–1959 гг. (под руководством профессора Л. П. Потапо-
ва) и в 1967 г. (экспедиция, совмещенная с поездкой в Алтайский 
край). В ходе полевой практики Каралькиным были обследованы 
Каа-Хемский, Тоджинский, Тес-Хемский, Эрзинский, Тандинский, 
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Улуг-Хемский, Чаа-Хольский, Дзун-Хемчинский, Тере-Хольский, 
Монгун-Тайгинский, Барун-Хемчикский и Бай-Тайгинский р-ны 
Тувы. Особое внимание в ходе экспедиций этнограф уделял со-
ветским преобразованиям в Туве, переходу кочевого населения на 
оседлость и ряду инноваций в культуре тувинцев второй полови-
ны ХХ в. Одной из целей исследователя было уточнение способа 
использования некоторых предметов, приобретенных Ф. Я. Коном 
в первые годы ХХ в. во время экспедиции в Урянхайский край Ки-
тайской империи.

Отчет П. И. Каралькина об экспедиции в Хакасскую автоном-
ную область Красноярского края в 1962 г. составляет 27 маши-
нописных страниц. В этой поездке он выступает в качестве руко-
водителя экспедиции. Вместе с ним в экспедицию отправились 
сотрудник просветительного отдела ГМЭ народов СССР И. А. Мор-
ковина и фотограф М. В. Ерофеева. По приглашению Хакас-
ского научно-исследовательского института языка, литературы 
и истории (ХакНИИЯЛИ) члены экспедиции приняли участие 
в конференции, посвященной известному тюркологу, этнографу, 
профессору Казанского университета Н. Ф. Катанову, посетили 
Минусинский музей, обследовали Усть-Абаканский, Аскизский, 
Ширинский р-ны Хакасии. Помимо хакасского населения было 
проведено обследование группы чувашей, переселенцев из Ядрин-
ского, Шумерлинского и Советского р-нов Чувашской АССР. К от-
чету прилагаются тщательно выполненные планы усадеб, а также 
традиционных и совхозных жилищ на 9 листах.

Небольшая по объему, но интересная информация содержит-
ся в отчете Каралькина о поездке к тобольским и тюменским та-
тарам в 1959 г. За 15 дней командировки им было обследовано 8 
населенных пунктов: в Тюменском р-не юрты Казарово, Матма-
сово, Новые юрты, Ембаево и Тураево и в Тобольском р-не – Кы-
зылбаево, Епанчино, Комарово. Велась также работа среди татар 
г. Тобольска. Исследователь констатировал, что в Тюменской обл. 
проживают 3 группы татар: бухарлар (или сартар), казанлар и чол-
донор; затрагивал вопросы их происхождения. В большей степени 
исследователь работал с двумя первыми (пришлыми) группами 
и в меньшей степени с автохтонной группой, которая называлась 
также кучумовские или ясашные татары. В отчете приводится ин-
формация о жилище, элементах традиционного костюма, детском 
воспитании, похоронной обрядности, мусульманском культе, родо-
вом составе, традиционных занятиях, фиксируется традиционная 
лексика, а также содержатся этнографические прорисовки, касаю-
щиеся таких тем, как интерьер жилища, воспитание ребенка и по-
хоронная обрядность.



Обобщая обзор рукописных материалов исследователя, необхо-
димо отметить, что П. И. Каралькин фиксирует этнографический 
материал, будучи носителем алтайского языка. Поэтому, находясь 
в среде тувинцев, он довольно быстро начинает понимать и ту-
винский язык или, как он пишет, «тувинский тюркский язык», 
что свидетельствует не только о близости тюркских языков Сая-
но-Алтайского региона, но и о тонкости понимания ученым явле-
ний традиционной культуры, дающем ему возможность не только 
констатировать советские преобразования, но и критически их ос-
мыслять, а также проводить параллели между однопорядковыми 
явлениями в разных этнических средах. Изучение рукописного 
фонда Петра Ивановича Каралькина позволяет сделать вывод 
о его тематическом разнообразии, фактологической насыщенности 
и достоверности собранного материала, который может служить 
ценным источником для изучения традиционной культуры тюр-
коязычных народов Сибири, инновационных процессов советского 
периода.
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ager of the South Siberia ethnography department; his correspon-
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search, analyzes P. Karalkin’s expedition reports as a result of 
his effort in the ethnic environment he identified himself with.
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