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В статье на основе текстологического анализа двух вариантов текста (Пространного и Со-
кращенного) знаменитого программного сочинения дьякона Федора «Ответ православ-
ных» прослежены пути создания Сокращенной редакции. В результате сделан вывод об 
упрощении текста источника в связи с изменением его социальной функции, обусловлен-
ной сменой исторической ситуации после церковного собора 1666-1667 гг., когда для ста-
рообрядческих публицистов стало актуальным не столько тщательное сопоставление ста-
рых и новых книг, сколько оценка возникшей в России ситуации как времени наступления 
царства антихриста. 
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Статья посвящена исследованию проблемы привлечения бурят к несению воинской по-
винности в XIX — начале ХХ в. Согласно Уставу об управлении инородцев 1822 г. буря-
ты были освобождены от воинской повинности, что привело к изоляции бурятских сооб-
ществ. В статье рассмотрены попытки правительства возобновить призыв инородческого 
населения в связи с переходом к всеобщей воинской повинности и использовать инород-
цев на тыловых работах во время Первой мировой войны; показана реакция бурятского 
населения и национальной интеллигенции на правительственную политику. 
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Статья посвящена вопросам формирования бюджетной политики крупнейшего города 
Восточной Сибири — Иркутска. Предметом исследования являются основные виды го-
родских налогов, их эволюция, соотношение доходной и расходной частей. 
 
4. МУЗЕЙНЫЙ МИР СИБИРИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ДИНАМИКЕ: ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ 
 
О.Н. Шелегина 
Институт истории СО РАН, Новосибирск 
oshelegina@yandex.ru 
Ключевые слова: концепт, музейный мир России, музейный мир Сибири в исторической 
динамке 
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В работе предпринят анализ использования в отечественной литературе понятия «музей-
ный мир», предложено его уточненное определение и структурирование, позволяющее 
эффективно изучать региональные музейные процессы в исторической динамике. Выде-
лен круг актуальных исследовательских проблем, связанных с путями формирования му-
зейного мира Сибири в XIX — начале ХХI в.; рассматриваются региональная музейная 
политика и практика в советский период, традиции и новации в музейной сети Сибири в 
конце ХХ в. — первом десятилетии ХХI в.; музейное дело в Сибирском отделении Рос-
сийской академии наук, адаптация музейного мира Сибири к условиям глобализации. 
 
5. ТЕМА СИБИРИ В ЧАСТНЫХ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЖУР-
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Статья посвящена выявлению общего и особенного в освещении сибирских реалий офи-
циальными и частными педагогическими журналами второй половины XIX — начала ХХ 
в. Предпринят сравнительный анализ публикаций о Сибири, выявлены основные темы си-
бирской жизни, обсуждавшиеся на страницах данных изданий, показана зависимость ин-
терпретации «сибирских сюжетов» от принадлежности изданий, определена жанровая 
принадлежность публикаций о регионе. 
 
6. ГОРОДСКОЕ И СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ НА РУБЕЖЕ 
XIX–XX вв.: ДИНАМИКА ВОСПРОИЗВОДСТВА 
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прирост, демографический переход, сельский и городской поселенческие комплексы, ис-
торическая компаративистика 
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Приводятся и сопоставляются данные о масштабах и исторической динамике рождаемо-
сти, смертности, естественного прироста сельского и городского населения Западной Си-
бири — входивших в ее состав на рубеже XIX-XX вв. Тобольской и Томской губерний, 
Акмолинской обл. Выявляются общие черты и специфика воспроизводства (естественного 
движения) населения в двух основных поселенческих комплексах. Констатируется сохра-
нение параметров, характерных для традиционного режима воспроизводства, при наличии 
признаков наметившейся модернизации — преимущественно в городах. 
 
7. РЕФОРМЫ ПОЛИЦЕЙСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В ПО-
СЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX в. 
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В статье исследуется процесс реформирования полицейского управления Западной Сиби-
ри в 1860-1890-е гг.; прослеживаются этапы преобразования полицейских управлений в 
городах и уездах региона, раскрывается местная специфика проведения реформ. Анализи-
руются нормативные акты, принятые правительством в этой области; показаны проблемы 
взаимоотношений полиции и органов городского самоуправления. На основании изучения 
обширного круга источников автор делает вывод о том, что полицейское управление в 
этот период ни в количественном, ни качественном отношении не отвечало потребностям 
социально-экономического положения региона. 
 
8. ПРОТЕСТНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ТОБОЛЬСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ В 
НАЧАЛЕ XX в. 
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В статье на основе архивных материалов автор реконструирует и анализирует историю 
протестного движения в Тобольской духовной семинарии в начале ХХ в. Показано, как 
происходящие в стране события отражались на настроении духовной школы. 
 
9. ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ СИБИРИ НАЧАЛА ХХ В. КАК ЭЛЕ-
МЕНТ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА: ИСТОРИОГРАФИЯ ПРО-
БЛЕМЫ 
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В статье впервые представлена историография проблемы развития кооперации Сибири в 
начале ХХ в. как элемента гражданского общества. В работах современных исследовате-
лей продолжена традиция кооператоров начала ХХ в., которые видели в кооперации важ-
ное средство социальных преобразований. Автор статьи показал, что одним из важных 
направлений историографии кооперативного движения является анализ взаимоотношений 
между государством, обществом и рынком в противоречивых условиях имперской модер-
низации России начала ХХ в. с целью изучения процесса формирования гражданского 
общества. 
 
10. АГРАРНЫЙ ВОПРОС И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ЗАБАЙ-
КАЛЬЕ В 1918–1919 гг. 
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В статье рассмотрены особенности аграрных отношений в Забайкалье в годы Граждан-
ской войны. Акцент сделан на межнациональный аспект. На основе новых архивных до-
кументов автор приходит к выводу, что революция обострила психоментальный конфликт 
земледельцев и скотоводов, имевший в Забайкалье характер этнических противоречий. 
Это привело к многочисленным земельным захватам и сопровождалось взаимной жесто-
костью. Антибольшевистские правительства защищали земледельческий тип хозяйства, 
тогда как земские органы пытались урегулировать аграрные противоречия на основе ком-
промисса между бурятами и русскими. 
 
11. ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ АРМИЙ АДМИРАЛА А.В. КОЛЧАКА (июнь-ноябрь 1919 
г.)    
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В статье рассматриваются система управления, организационная структура, особенности 
комплектования личным составом и боевая деятельность Восточного фронта армий адми-
рала А. В. Колчака. Выявлен ряд объективных и субъективных факторов, обусловивших 
поражение антибольшевистских вооруженных сил на востоке России на решающем этапе 
Гражданской войны. 
 
12. СОПРОТИВЛЕНИЕ ОБНОВЛЕНЧЕСТВУ В КАРЕЛИИ: ПРОТЕСТЫ ПРАВО-
СЛАВНЫХ ВЕРУЮЩИХ ПЕТРОЗАВОДСКА (1922–1923 гг.) 
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Страницы: 52–56 
Исследование посвящено изучению проблемы сопротивления духовенства и верующих 
двух храмов Петрозаводска насаждаемому большевиками обновленческому расколу. В 
центре внимания в статье — протестные документы, присланные из Карелии в Москву, и 
ответная реакция советского руководства. 
 
13. СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ И ПОЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
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На основе анализа архивных и опубликованных источников показаны основные направ-
ления политики советской власти в отношении поляков в Западной Сибири. В статье рас-
сматриваются основные формы работы польских коммунистических секций среди поля-
ков Западной Сибири, сделан вывод о том, что они не пользовались авторитетом среди 
населения. Деятельность большевиков по «советизации» поляков в Сибири не принесла 
ощутимых результатов. Польские секции РКП (б) в Сибири отличались малочисленно-
стью и были неработоспособными. 
 
14. ЛЬГОТЫ И ПРИВИЛЕГИИ ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ НОМЕНКЛА-
ТУРЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В ПОЗДНЕСТАЛИНСКИЙ ПЕРИОД (1946–1953 гг.) 
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Автор статьи выявляет основные тенденции в развитии системы льгот и привилегий со-
ветской номенклатуры в позднесталинский период. Сделан вывод о дальнейшем социаль-
ном расслоении номенклатуры в зависимости от должностного ранга и отраслевой при-
надлежности номенклатурного работника. 
 
15. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛХОЗОВ ВО 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1940-Х — НАЧАЛЕ 1960-х гг.* 
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Цель статьи заключается в выявлении этапов, тенденций и социально-экономических по-
следствий развития практики производственного планирования в колхозах в послевоенное 
двадцатилетие. Анализ проблемы базируется в основном на новом конкретно-



историческом материале. Раскрывая особенности жесткого директивного планирования 
деятельности колхозов в послевоенные годы, автор причисляет его к факторам, тормо-
зившим развитие хозяйств. Показано также, что предпринятые в середине 1950-х гг. по-
пытки смягчить административный контроль над колхозами не увенчались успехом, в 
связи с чем ускорилось огосударствление производственных структур села. 
 
16. ЭВОЛЮЦИЯ ЛИЧНЫХ ПРИУСАДЕБНЫХ ХОЗЯЙСТВ СЕЛЬСКОГО НАСЕ-
ЛЕНИЯ СИБИРИ. СЕРЕДИНА 1960-х — 1990-е гг. 
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зяйственное производство, колхозно-совхозная система, общественное хозяйство, аграр-
ная реформа 
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В статье анализируется изменение состояния личных приусадебных хозяйств сельского 
населения Сибири в советский (середина 1960-х — 1980-е гг.) и постсоветский (1990-е гг.) 
периоды: государственная политика по отношению к ним, хозяйственные возможности 
ЛПХ, взаимодействие с общественным сектором аграрной экономики, вклад в продоволь-
ственный фонд региона. 
 
17. МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СИБИРИ В 1989–2002 гг. 
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В статье рассмотрены миграционные процессы в Сибири в условиях системных социаль-
но-экономических и политических преобразований последнего десятилетия XX в., про-
анализированы их количественные и качественные характеристики, показаны изменения в 
направлениях переселенческих потоков в постсоветский период, изучена региональная 
специфика перемещений населения, масштабы иностранной миграции. 
 
18. NEW HORIZONS: POSSIBLE STRATEGIES TO PROMOTE PARTNERSHIP IN 
RESEARCH BETWEEN INDIA AND SIBERIA  

 
Jatinder Khanna 
Jawaharlal Nehru University 
Страницы: 77–83 
 
В статье рассматриваются возможные сценарии сотрудничества между российскими и ин-
дийскими учеными, при этом особое внимание уделяется научному потенциалу Сибири. 
Среди главных предпосылок будущего партнерства автор называет создание новой «эко-
номики, основанной на знаниях»; подчеркивается тот факт, что в Индии и России рост 
экономики все больше обеспечивается за счет развития науки и инноваций; что в обеих 
странах реформируются системы образования, что задачи научного сотрудничества ре-
шаются на самом высоком межгосударственном уровне. Исторически сложилось так, что 
Индия и Россия в течение длительного времени были партнерами в научно-технической 



сфере. Изначально сотрудничество в этой области обеспечивал специальный договор, за-
ключенный между СССР и Индией в 1972 г. Непосредственное взаимодействие отдель-
ных ученых и целых научных институтов получило значительную поддержку после того 
как в 1987 г. на самом высоком уровне было принято решение о введении Комплексной 
долгосрочной программы сотрудничества. В 1992 г. в Москве работала 5-я сессия Совме-
стного Совета программы, по итогам которой Россия была признана в качестве государст-
ва-правопреемника СССР, а сама программа получила статус российско-индийской. В 
1994 г. в Москве был подписан новый российско-индийский договор о научно-техниче-
ском сотрудничестве, пришедший на смену соглашению 1972 г. Принимая во внимание 
выгоды взаимного сотрудничества, которые обеспечивались Комплексной программой, 
срок ее действия был продлен до 2010 г. Одновременно были расширены возможности 
Программы, обеспечивающие внедрение достижений науки и техники в производство.  

С учетом растущего экономического и научного потенциала двух стран, а также наличия 
устойчивых и дружественных межгосударственных связей Россия и Индия могут продол-
жать и расширять сотрудничество в сфере науки и техники. По мнению д-ра Кханна, Си-
бирь может играть очень важную роль в таком сотрудничестве. Автор отмечает, что реги-
он, несмотря на богатые запасы природных ресурсов, в течение долгого времени не полу-
чал должного внимания и развития, прежде всего, из-за сурового климата. Современная 
Россия уповает на Сибирь как на «яркую звезду», горящую на «энергетическом небоскло-
не», и намерена с помощью мировых держав превратить этот обширный, но недостаточно 
развитый регион в глобального поставщика природного газа, угля, нефти, а также возоб-
новляемых энергоресурсов следующего поколения, например в сфере гидроэнергетики. 
Параллельно существует еще один план, в соответствии с которым связь региона с ос-
тальным миром должно обеспечить сооружение трансконтинентальных железных дорог. 
Таким образом Россия надеется сделать Сибирь не столь изолированной от мировых рын-
ков.  

Важно отметить, что в современном мире наиболее важным и при этом неосязаемым ре-
сурсом являются знания, а они — шаг вперед по сравнению с «информацией» (информа-
ция становится знанием после того, как ее обработали и распространили квалифициро-
ванные специалисты). Экономика и общество, основанные на знаниях, отличаются боль-
шей восприимчивостью — особенно в условиях глобализации. Именно поэтому д-р Кхан-
на полагает, что, возможно, самой главной причиной, по которой Сибирь должна играть 
ключевую роль в мировом развитии, является ее научно-технический потенциал. В Сиби-
ри в течение многих десятилетий действуют научные институты трех академий — РАН, 
РАМН и РАСХН. Сибирские университеты являются одними из наиболее уважаемых и 
известных в стране. Но и теперь в регионе необходимо создавать новые научные центры, 
занимающиеся фундаментальными и прикладными исследованиями.  

Автор приходит к выводу, что Сибирь, с ее природными богатствами и концентрацией на-
учных кадров, должна стать одним из центров будущего развития России и мира. Регион 
способен дать индийским ученым очень многое и открывает перед ними новые возможно-
сти в сфере научного и энергетического сотрудничества. 
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В статье рассматривается археологическая деятельность Александра Зиновьевича Федо-
рова (1886-1945) — одного из ведущих исследователей начала XX в. в Южно-Уссурий-
ском крае. Основным объектом его изучения являлись средневековые памятники в г. Ни-
кольске-Уссурийском (совр. г. Уссурийск). Он был также организатором краеведческого 
движения в крае. Основные направления его археологической деятельности: сбор и сис-
тематизация археологической информации, охрана памятников и раскопки тех, которым 
угрожала опасность, пропагандистская и научно-педагогическая деятельность. А.З. Федо-
ров внес большой вклад в развитие дальневосточной археологии. 
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В статье проанализированы основные направления, формы и методы деятельности перио-
дической печати Западной Сибири по освещению освоения целинных и залежных земель 
в регионе, а также система и механизмы пропаганды решений, принятых партийными и 
государственными органами, рассмотрены изменения в работе периодической печати, 
происходившие по мере освоения целинных земель. Сделан вывод о том, что эта пропа-
ганда в целом не выходила за рамки, очерченные рекомендациями и указаниями цен-
тральных органов власти. 


