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В статье рассматриваются проблемы цивилизационного развития Сибирского региона в 
составе Российского государства. Анализируются особенности формирования самого 
крупного по территории государства в мире, колонизации его окраин в свете ретроспек-
тивной динамики становления российской национальной традиции. 
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В статье предпринята попытка обзора основных работ по истории социально-
экономического развития Сибири в XVII — начале XX в., опубликованных в англо- и гер-
маноязычной историографии. Автор приходит к выводу, что наибольшее внимание запад-
ные исследователи уделяли истории пушного промысла и торговли, аграрной колониза-
ции, развитию транспортных коммуникаций. Несмотря на известную ограниченность кру-
га доступных источников, западным историкам удалось предложить собственные подхо-
ды к изучению социально-экономических проблем сибирской истории, в основу которых 
положены концепции «фронтира», «колонизации» и «модернизации». 
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В статье рассматривается процесс оформления регионального праздника — «сибирского 
дня», приуроченного к взятию дружиной Ермака столицы Сибирского ханства Кашлыка 
26 октября 1581 г. Традиция его празднования окончательно сложилась в 1881–1882 гг. и 
просуществовала до 1919 г. 
 



4. ИСТОРИЯ РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ СИБИРИ XVII в. В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
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История численности русского населения Сибири XVII в. стала отдельным вопросом ис-
ториографии в середине XIX в. Во второй половине XX в. в отечественной науке появля-
ется ряд работ, освещающих численность русского населения. В XXI в. такого рода ис-
следования продолжаются. В статье дается обзор этих работ, оценивается их вклад, отме-
чаются общие трудности, намечаются перспективы исследования. 
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В статье дан анализ событий в Сибири, спровоцированных администрацией губернатора 
М.П. Гагарина для прикрытия его замыслов по отделению региона в виде удельного кня-
жества-магнатства. В центре внимания автора — действия петровских посланцев и контр-
меры гагаринцев, в частности так называемое восстание на Ишиме. 
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В статье показано участие сибирских купцов в ведении разведки в Джунгарии. Благодаря 
деятельности А. Верхотурова и других тайных агентов русские власти получали необхо-
димые сведения о внутреннем и внешнем положении кочевой империи, позволявшие Рос-
сии обеспечивать безопасность своих рубежей и укреплять имперское присутствие во 
Внутренней Азии. 
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В статье на основе «Наблюдений за общим ходом частной золотопромышленности по 
Восточной Сибири» неизвестного автора, датируемых 1837 г., рассматривается начальный 
период развития золотодобычи в Восточной Сибири. Анализируются взгляды современ-
ников на проблемы, которые новая отрасль ставила перед регионом. 
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РИ В 1920-е гг. В КОНТЕКСТЕ КООПЕРАТИВНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
А.А. Николаев 
Институт истории СО РАН, Новосибирск 
agronicol@gmail.com 
Ключевые слова: НЭП, кооперативная политика, Сибмаслосоюз, Сибирь, маслоделие 
Страницы: 32–36 
Подраздел: ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИБИРИ К РОССИИ: ЭТАПЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 
 
В статье раскрывается кризисное состояние материально-технической базы сибирского 
кооперативного маслоделия в 1920-е гг. Доказывается, что модернизация маслоделия на 
основе государственных кредитов обесценивалась в силу бесхозяйственности в использо-
вании заемных капиталов, нерационального размещения новых маслозаводов, чрезмерно-
го финансового перенапряжения системы молочной кооперации и снижения стимулов 
крестьянства к сдаче молока на заводы. 
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В статье исследуется процесс демографической модернизации одного из крупнейших ре-
гионов России — Западной Сибири. Характеризуются социально-исторические условия и 
факторы демографической модернизации. Большое внимание уделяется анализу регио-
нальных и субрегиональных особенностей процесса, его промежуточным и конечным ре-
зультатам, трудностям и противоречиям. Демографическая модернизация, ядром которой 
являлся демографический переход, представлена как органическая составная часть модер-
низации традиционного общества. 
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В статье сравниваются два подхода к периодизации процесса реформ гражданской служ-
бы в России: традиционный, исходящий из изменения содержания служебных отношений, 
и авторский, в основу которого положены изменения требований к уровню квалификации 
государственных служащих. Изменения этих требований отражали стремление к решению 
главной задачи в сфере государственного управления — созданию эффективной граждан-
ской службы. Эта задача являлась приоритетной при проведении соответствующих ре-
форм и характеризует основную тенденцию развития государственной службы. 
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В настоящей статье автор на основе изучения соответствующих архивных источников из-
лагает свою версию появления подготовительного варианта Устава об управлении ино-
родцев, сохранившегося в фонде I Сибирского комитета. Пересмотрено мнение об отнесе-
нии данного проекта к 1798 г. и обосновывается иная его датировка. Проведен анализ 
ключевых положений рассматриваемого документа. 
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Религиозный реформизм проявляется в периоды исторического обновления. В России в 
1905 г. в реформистских структурах появились группы «свободного» или «социального 
христианства». Один из его руководителей еп. Михаил (Семенов) планировал создать но-
вую, свободную церковь. Свободное христианство опиралось на программы, которые 
имели религиозное обоснование социальных требований. Какая из программ принадлежа-
ла Михаилу (Семенову)? Почему «неохристиане», поддержавшие «голгофское христиан-
ство», затем отказались от содействия «голгофцам»? Автор сопоставляет варианты про-
грамм и решает эти вопросы. 
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В статье на примере Якутии показана исследовательская деятельность учреждений и со-
трудников Академии наук СССР на Азиатском Севере в период, начало которого связано 
с реорганизацией научного центра и его фактической «советизацией», а окончание — с 
перестройкой работы в соответствии с требованиями военного времени. В связи с этим 
определены факторы, оказавшие воздействие на масштабы и векторы проведенных иссле-
дований; рассмотрена история реализации ряда академических инициатив, выявлены их 
основные направления и значение, а также отмечены специфические моменты, характери-
зующие работу Академии наук на Азиатском Севере в 1930-е — 1941 гг. 
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В статье на основе архивных материалов и воспоминаний бывших заключенных изучена 
деятельность ученых-заключенных, работавших на сельскохозяйственной опытной стан-
ции и в других подразделениях КарЛАГ в 1930–1950-е гг. Показано, как в экстремальных 
лагерных условиях репрессированные специалисты добивались крупных научных и прак-
тических результатов в областях селекции, генетики, семеноводства. Проводившиеся ими 
исследования сыграли видную роль в развитии сельского хозяйства Центрального Казах-
стана в целом. 
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В статье рассматривается роль трудовых, материальных и других ресурсов Украинской 
ССР в освоении целинных и залежных земель Советского Союза (Сибири, Казахстана и 
других территорий). Речь идет об оценках «целинной кампании» в современной украин-
ской историографии. Автор делает вывод о том, что историки Украины достаточно кри-
тично подошли к исследованию этого вопроса, хотя некоторые аспекты «целинной кампа-
нии» остаются малоизученными или исследованными поверхностно, в большинстве слу-
чаев — в контексте «стандартов» национального исторического нарратива современной 
Украины. 
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В статье рассматривается возможность использования топографического подхода для изу-
чения бюрократии. Анализируются особенности формирования и функционирования 
сельской бюрократии в советской России, ее состав, социально-профессиональные харак-
теристики, механизмы рекрутирования. Сельская бюрократия появляется в середине XIX 
в. и реализует более разнообразный спектр моделей господства, среди которых наиболее 
распространенными были патриархально-демократическая и азиатская. 
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ЛЕОЛИТИЧЕСКОЙ ЭПОХИ ЕВРАЗИИ) ЧАСТЬ IV: «ТАЙНЫ БОГОВ» — СИС-
ТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ В КУЛЬТУРАХ МЕЗОЛИТА СЕВЕРО-ЗАПАДА 
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Статья написана во исполнение программы анализа проблемы устойчивого сохранения 
информационных традиций в культурах каменного века Евразии. Она завершает обзор об-
разцовых источников европейской части континента и посвящена «предмету искусства», 
обнаруженному на северо-западе данной территории (Дания, поселение Хьёринг 
(Hjorring); культура маглемозе). 
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Статья посвящена исследованиям палеолитических стоянок Приморского Дагестана. Ис-
пользуя большое количество полученного в ходе археологических работ эмпирического 
материала, автор реконструирует основные этапы развития древней материальной культу-
ры на территории Приморского Дагестана на протяжении плейстоцена, с начальных эта-
пов заселения Кавказа (1,8–2 млн л. н.) до появления здесь верхнепалеолитических куль-
тур, связанных с человеком современного антропологического типа. Раннепалеолитиче-
ские комплексы стоянок Рубас-1 и Дарвагчай-1 позволяют рассматривать Кавказ как один 
из очагов развития доашельских микроиндустрий. 
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В ходе стационарных исследований многослойного памятника Толбор-15 в 2009–2011 гг. 
(бассейн р. Селенги, Северная Монголия) в палеолитических горизонтах были зафиксиро-
ваны весьма ранние проявления микропластинчатой техники, а в верхних горизонтах, от-
носящихся к раннему голоцену, впервые для данного региона обнаружены фрагменты не-
олитической керамики. В статье рассматриваются обстоятельства и контекст находок, а 
для керамики впервые приводится радиоуглеродные датировки. 
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Заселение Центральной Америки относится к так называемому палеоиндейскому периоду 
в позднем плейстоцене. Согласно исследованиям, древнейшие находки датируются при-
близительно 11 тыс. л. н. В настоящей публикации впервые в российской историографии 
представлен обзор археологических памятников докерамического периода, а также дана 
общая характеристика и проблематика периода заселения Центральной Америки. 
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Статья посвящена истории изучения палеолитической стоянки Шуйдунгоу и основным 
вопросам ее культурно-хронологической принадлежности, геохронологии, стратиграфии, 
интерпретации каменного инвентаря. В качестве источника использованы публикации 
отечественных и зарубежных авторов на русском, английском и китайском языках. Про-
анализированы публикации первых исследователей, а также данные последних изысканий 
китайских археологов. 
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Данная статья посвящена итогам исследований палеолита Западного Тянь-Шаня в период 
с середины XX в. до настоящего времени. Основное внимание уделяется результатам но-
вейшего этапа исследований (с 1998 г.). Комплексное изучение опорных объектов регио-
на — грота Оби-Рахмат и стоянки Кульбулак, позволило пересмотреть устоявшиеся воз-
зрения на эволюцию материальной культуры человека в региональном среднем и верхнем 
палеолите. Были выделены обирахматский вариант перехода к верхнему палеолиту и 
кульбулакская верхнепалеолитическая культура, определяющие направление и динамику 
технологического развития в рассматриваемый период. 
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Контакты между населением Восточной и Центральной Азии оказывали влияние на фор-
мирование особенностей культур этих регионов с древнейших времен. События, связан-
ные с начальной стадией освоения человеком этих территорий, а также особенности по-
следующего развития в пределах ранних культур каменного века можно понять лишь при 
комплексном решении проблемы, т.е. с привлечением данных геологии, палеонтологии и 
археологии. 
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В статье рассмотрены высшие чиновники енисейской губернской администрации, воз-
главлявшие «особые» органы управления. Последние существовали относительно недол-
гое время и поэтому занимали в структуре местных губернских учреждений «особое по-
ложение». На основе впервые представленных документов и архивных материалов прове-
ден анализ социального состава управляющих контрольной палаты, акцизного управле-
ния, государственных имуществ, тюремных и врачебных инспекторов, непременных чле-
нов по крестьянским делам енисейской губернской администрации по таким признакам, 
как сословное происхождение, вероисповедание, возраст, имущественное и семейное по-
ложение, образование, стаж государственной службы и т. п. 
 


