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В статье анализируются институциональные условия начального этапа столыпинской аг-
рарной реформы: законодательная база преобразований, земельные отношения, переселен-
ческая политика, деятельность Крестьянского банка и кредитная кооперация. Столыпинская 
реформа на основе обращения к широкому пласту документальных публикаций, трудов 
экономистов-аграрников и в свете современных историографических подходов раскрывает-
ся как комплексная и многоплановая. Автор приходит к выводу, что в 1907-1909 гг. была 
сформулирована идеология, разработана правовая база, запущен на практике механизм ре-
форм, способствующий интенсификации сельскохозяйственного производства. 
 
2. ВОПЛОЩЕНИЕ СТОЛЫПИНСКИХ РЕФОРМ В СИБИРИ: ОТМЕНА КРУГО-
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В центре внимания статьи — реформа 1906 г.: введение в Сибири единоличной ответст-
венности по крестьянским платежам. Не удостоенная внимания историков, эта реформа 
интересна тем, что ее воплощение определялось не только предписанным из столицы за-
конодательством, но также инициативой местных чиновников и отношением крестьянско-
го общества. Тенденция «игры в прятки» с фискальными органами существовала и побу-
ждала налоговиков добиваться законодательных уточнений, но она не стала господ-
ствующей в отношении крестьян к разверстке налогов. 
 
3. СКОЛЬКО ЗЕМЛИ ФЕРМЕРУ НУЖНО? (К ВОПРОСУ О ПРЕДПОСЫЛКАХ 
СТОЛЫПИНСКОЙ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ) 
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Цель статьи — определить степень наличия материальных предпосылок, необходимых 
для создания слоя российских фермеров в ходе столыпинской аграрной реформы. Для ре-



шения поставленной задачи рассмотрена эволюция земельного обеспечения крестьянства 
после Крестьянской реформы 1861 г. Показывается, что именно реальные размеры обес-
печения крестьянства землей в пореформенный период и сдерживающая роль помещичье-
го хозяйства в процессе формирования класса свободных мелких производителей опреде-
ляли логику проведения столыпинской аграрной реформы и пределы ее возможного успе-
ха. 
 
4. ПОЕЗДКА В СИБИРЬ П.А. СТОЛЫПИНА И А.В. КРИВОШЕИНА 1910 Г.: ПОД-
ВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АГ-
РАРНОЙ РЕФОРМЫ 
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В статье анализируются предложения, сформулированные П.А. Столыпиным и А.В. Кри-
вошеиным по итогам их поездки в Сибирь в 1910 г. с точки зрения дальнейшего осущест-
вления аграрных преобразований в регионе. 
 
5. РЕФОРМЫ СТОЛЫПИНА И ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИ-
ОННЫХ ОСНОВ КООПЕРАТИВНЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В ДОРЕВО-
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В статье исследуются организационные основы потребительской кооперации Сибири в 
дореволюционный период. В центре внимания — опыт деятельности городских всесо-
словных и рабочих потребительных обществ. Раскрываются социальные, профессиональ-
ные и функциональные аспекты их организации и управления. Делается вывод о том, что 
несмотря на определенные деформации, сибирской кооперации были присущи принципы 
добровольности, самоорганизации, самоуправления, позволявшие эффективно развивать-
ся и функционировать. 
 
6. ПОЗИЦИЯ П.А. СТОЛЫПИНА ПО «КАТОЛИЧЕСКОМУ ВОПРОСУ» В РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НАЧАЛА ХХ в. 
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В статье характеризуется неоднозначное отношение главы русского правительства к фор-
мированию и деятельности католических общин в Российской империи в целом и Сибир-
ском регионе в частности. В качестве источниковой основы использованы архивные мате-
риалы и мемуары русских католиков. 
 
7. «НЕДОСТАЮЩЕЕ ЗВЕНО» — МЕЗОЛИТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ (К ПРОБЛЕМЕ 
СОХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТРАДИЦИЙ В КУЛЬТУРАХ ПОСТПА-
ЛЕОЛИТИЧЕСКОЙ ЭПОХИ ЕВРАЗИИ) ЧАСТЬ III: СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ 
ВРЕМЕНИ В КУЛЬТУРАХ МЕЗОЛИТА СЕВЕРО-ВОСТОКА ЕВРОПЫ 
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си», протонаука, астральная религия 
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Статья написана во исполнение программы информационных традиций в культурах пост-
палеолитической эпохи Евразии. В публикации представлены варианты реконструкций 
систем счисления времени у мезолитических обитателей северо-востока Европы по мате-
риалам числовых знаковых «записей» на трех календарного разряда информоносителях 
(так называемых объектах искусства), обнаруженных при раскопках поселений Нижнее 
Веретье (Беломорье) и Оса (Прибалтика). Изложенное позволяет сделать вывод о том, что 
на северо-востоке континента сохранились традиции отслеживания времени, которые 
сформировались в культурах верхнего палеолита того же региона. 
 
8. ПОГРЕБАЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ ЖИВОПИСЬ В БОХАЕ 
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Бохайские погребения с фресками — важный источник для изучения погребальной об-
рядности бохайцев. Погребальная настенная живопись была распространенным явлением 
для государств ареала дальневосточной цивилизации. Неудивительно, что традиция нане-
сения живописи в погребениях проникла и в Бохай. Лучше всего погребальная настенная 
живопись сохранилась в могиле принцессы Чжэнь Сяо. Анализ фрески показал сильное 
влияние традиции погребальной живописи танского Китая. Однако если рассматривать в 
целом и погребальную живопись, и элементы бохайских погребальных комплексов, то 
становится очевидно, что в самобытной бохайской культуре органично переплетались 
культурные традиции и танского Китая, и Когурё. 
 
9. ПЕТРОГЛИФЫ НИЖНЕГО ИНЕГЕНЯ В СВЕТЕ МИФОВ И ВЕРОВАНИЙ АЛ-
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Статья посвящена изучению нового петроглифического памятника из долины р. Нижний 
Инегень в Горном Алтае. Наскальные рисунки, выбитые и гравированные, создававшиеся 
в течение трех тысячелетий, образовали своеобразный наскальный фриз с изображениями 
животных и их мифических хозяев. Семантика петроглифов отражает традиционные 
представления тюрков Южной Сибири, связанные со зверовым промыслом. 
 
10. ОРНАМЕНТАЛЬНЫЕ МОТИВЫ В КОСТОРЕЗНОМ ИСКУССТВЕ ДРЕВНИХ 
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В статье рассматриваются орнаментальные мотивы, получившие наибольшее распростра-
нение в среде тюркоязычных кочевников на территории Южной Сибири и Центральной 
Азии в древнетюркскую эпоху (VI-X вв.). Автор приходит к выводу о том, что наряду с 
такими орнаментами, как имитация узла и плетенки, циркульный и геометрический орна-
менты, наибольшую популярность в оформлении роговых и костяных изделий у древних 
тюрок получили различные варианты растительной орнаментации в виде извивающегося 
побега, пальметт и т.п. Растительная орнаментация во второй половине I тысячелетия н.э. 
не только доминирует в искусстве древних тюрок, но и получает поистине евразийское 
распространение. 
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В статье рассматривается керамика когурёской культуры. Вопросы, связанные с керами-
кой Когурё, практически не рассматривались в отечественной науке. С 2005 по 2009 г., 
обучаясь в магистратуре по археологии при университете Корё, автор имел возможность 
работать с керамическими коллекциями таких когурёских памятников, как Хон Ренбон 1-
2, Ачасан 4, Гуыйдон, Сирубон, Хорогору, Ёнмасан 1-3. На основе полученных данных и 
опубликованных материалов автор представляет основные типы керамики и выделяет ее 
ведущие признаки. 
 
12. ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ ХЭЙШУЙ МОХЭ В ЗАПАДНОМ 
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В статье рассматривается история археологических исследований памятников хэйшуй мо-
хэ (найфельдская группа мохэской археологической культуры) востока Азии. Выделяются 
этапы изучения культуры, освещаются основные работы по данной проблеме. 
 
13. ЗАГАДОЧНЫЙ РЕГИОН: АРХЕОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКИ В РОС-
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В статье приводятся данные о степени освещенности в российской археологической лите-
ратуре доколумбовых культур Центральной Америки. Этот регион никогда не изучался 
отечественными исследователями в рамках экспедиций или специальных проектов, 
имеющаяся информация весьма эскизна и во многом устарела. 
 
14. ОБУВНЫЕ ПОДКОВКИ г. ТОБОЛЬСКА XVII в. 
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Целью статьи является изучение обувных железных подковок XVII в., найденных в г. То-
больске. Эти находки позволяют частично охарактеризовать кузнечное и сапожное ремес-
ла древней столицы Сибири. Анализ научной литературы позволяет выделить ряд про-
блем, связанных с классификацией и хронологией подковок на территории Московского 
государства и сопредельных территориях. Автором проведен статистический анализ, раз-
работана классификация тобольских находок. 
 
15. ЖИЛИЩНО-ПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС БУРЯТ ВОСТОЧНОГО ПРИ-
САЯНЬЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.* 
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В статье рассматривается развитие жилищно-поселенческого комплекса присаянских бу-
рят во второй половине XIX — начале XX в. Анализ источников показал, что у данной 
этнотерриториальной группы бурят происходил количественный рост поселений, возни-
кали их новые формы, появлялись новации в архитектуре бревенчатых юрт, наряду с за-
имствованием домов русско-сибирского типа создавались гибридные типы жилищ. 
 



16. САКРАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА НАРОДА САХА: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕН-
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В данной статье рассматриваются культовые объекты и сооружения праздника Ысыах. 
Особое внимание уделяется проблеме духовного освоения пространства, соотнесенности 
объектов ритуала с мифологической картиной мира. На основе различных источников 
анализируется символическое и функциональное значение сооружений Ысыаха. 
 
17. СИБИРСКАЯ ПРИРОДА В ЗЕРКАЛЕ КРЕСТЬЯНСКОЙ МЕМУАРИСТИКИ 
(ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
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Восприятие природного окружения сельским населением Сибири рассматривается сквозь 
призму мемуарной литературы. Охватывая различные этапы аграрной модернизации, кре-
стьянские воспоминания позволяют проследить процесс смены традиционных представ-
лений о природе как неиссякаемом источнике жизненных благ осознанием проблемы ис-
черпаемости ее ресурсов. 
 
18. ДУША В ТРАДИЦИОННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ НАРОДОВ СЕВЕРА (НА 
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В статье рассматриваются традиционные представления тунгусоязычных этносов — эве-
нов и эвенков — о душе и связанная с ними ритуальная практика. Привлекаются этногра-
фические и фольклорные материалы. Раскрывается синтетический характер традицион-
ных воззрений народов тунгусо-маньчжурской общности. 
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В статье представлен анализ традиционного женского нагрудного украшения пого в 
структуре культурно-исторического наследия Республики Хакасия. Образ украшения 
включен в геральдическое творчество. Он стал символом полиэтничного хакасского со-
общества. Анализ семантики и символики пого определяет содержание настоящей работы. 
 
20. ГОСТЕПРИИМСТВО В КУЛЬТУРЕ КАЗАХОВ В КОНТЕКСТЕ ПРЕСТИЖНО-
ГО ПОТРЕБЛЕНИЯ. ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ* 
 
И.В. Октябрьская1, З.К. Сураганова2 
1Институт археологии и этнографии СО РАН 
siem405@yandex.ru 

2Республика Казахстан 
nogotky@mail.ru 
Ключевые слова: казахская культура, престижное потребление, гостеприимство, тра-
диции и современность 
Страницы: 107–117 
 
Статья посвящена характеристике различных форм гостевания в традиционной и совре-
менной культуре казахов. Оценка гостевания осуществляется в контексте практик пре-
стижного потребления и дарообмена. Нормы гостеприимства, сохранявшие свою актуаль-
ность на протяжении столетий, интерпретируются как одна из форм воспроизводства со-
циума в единстве социально-экономической прагматики и мифоритуального символизма. 
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В статье рассматривается стратегическая позиция Республики Кореи по отношению к со-
отечественникам диаспоры. Понимая под диаспорой институционализированное сообще-
ство исторических мигрантов, характеризующееся высоким уровнем интеграции в прини-
мающее общество и коллективной памятью об исторической родине, автор приводит об-
щие и специфические характеристики наиболее многочисленных групп корейской диас-
поры. Новизну исследования определяют оригинальные источники, позволяющие просле-
дить эволюцию диаспральной политики Республики Кореи. 
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В статье анализируется образ журавля в мифоритуальном комплексе хакасов. На основе 
литературных сведений, а также полевых и архивных материалов рассматривается связь 
этой птицы с воззрениями о душе и смерти человека. Анализируется соотношение образа 
журавля и его гнезда с домом и женским началом. 
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Взрослые сыновья сибирских казаков в XVII в. составляли особую группу населения, яв-
ляясь в экстренных ситуациях как бы резервом казачьих гарнизонов. Некоторые из них 
занимали места отцов или ближних родственников в случае отставки или смерти послед-
них. Большинство же казачьих детей занимались ремесленной либо сельскохозяйственной 
деятельностью, обеспечивая свои семьи. Постепенно представители этой группы населе-
ния пополняли ряды крестьян или мелких товаропроизводителей. 
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В статье рассматривается деятельность комиссии по передаче имущества Забайкальского 
казачьего войска в соответствующие организации Дальневосточной республики в 1920-
1921 гг. Автор показывает роль комиссии в ликвидации казачьих сословных структур 
управления, анализирует ее формальное и фактическое место в системе органов власти, 
показывает сложности взаимодействия с учреждениями областного и республиканского 
уровня. 
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В статье рассматриваются основные тенденции развития в Западной Сибири сети специа-
лизирующихся на производстве сельхозпродукции подсобных хозяйств промышленных 



предприятий и учреждений. Автор делает вывод о том, что подсобные хозяйства являлись 
одной из противоречивых попыток советского руководства в рассматриваемый период 
решить продовольственную проблему за счет экстенсивных факторов. 
 


