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Рассматривается положение политических ссыльных — поляков в Сибири XIX в., в ос-
новном по их воспоминаниям. Анализируются факторы, влиявшие на отношение ссыль-
ных к Сибири, прослеживается влияние их происхождения, профессии, семейного поло-
жения на образ жизни и взаимоотношения с местным населением. Особое внимание об-
ращается на тех поляков, которые вернулись в Сибирь или остались здесь после отбытия 
наказания. 
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Рассматриваются впечатления от поездок в Сибирь в 1933 и 1936 гг. известного польского 
военного путешественника М. Лепецкого. Представлены его оценка происходивших изме-
нений, описание Новосибирска, его особенностей, отличий от других сибирских городов. 
 
3. ТОБОЛЬСКИЙ ГУБЕРНАТОР В.А. АРЦИМОВИЧ И ЕГО ЗАПИСКИ О ПОЕЗД-
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В статье рассматривается тобольский период деятельности выдающегося государственно-
го деятеля России В.А. Арцимовича. В научный оборот вводится созданное им «Описание 
поездки по Сибирскому краю». Показано влияние личных впечатлений от поездки по се-
веру Тобольской губернии на административную деятельность. 
 
4. СИБИРСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ЭТНОГРАФ АПОЛЛОН КСАВЕРЬЕВИЧ ОРДЫН-
СКИЙ (1830–1915): НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ТВОРЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ 
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В статье на основе новых архивных данных делается попытка введения в научный оборот 
творческого наследия забытого сегодня сибирского писателя-беллетриста и этнографа 
Аполлона Ксаверьевича Ордынского (1830–1915) — яркого исследователя духовной и ма-
териальной культуры бурятского народа. Научное и художественное наследие А.К. Ор-
дынского позволяет существенно расширить представления о сибирской этнографии и ли-
тературе второй половины XIX — начала ХХ в. Творчество А. Ордынского служит яркой 
характеристикой сибирско-польских культурных связей. 
 
5. ПЛЕННЫЕ 5-й ПОЛЬСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ В МИНУСИНСКОМ 
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В статье дается характеристика группы пленных 5-й Польской стрелковой дивизии, про-
живавших в начале 1920-х гг. в Минусинском уезде. Группу польских пленных отличала 
социально-культурная и политическая неоднородность, обусловленная их принадлежно-
стью до Первой мировой войны к трем странам — Австро-Венгрии, Германии и Россий-
ской империи. Анализируются образовательный уровень, социально-профессиональный 
статус представителей группы, использование их труда в хозяйстве региона. 
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Статья посвящена характеристике современного этапа сибирско-польского академическо-
го взаимодействия в исторической науке. Новые методологические модели в контексте 
ментальной истории позволяют расширить границы гуманитарного знания. В работе 
предпринят анализ советского научного наследия, выявлены тенденции к переходу на но-
вые методологические позиции, определены актуальные научные направления. 
 
7. О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦИТАТ И ЗАГО-
ЛОВКОВ В ПУБЛИЦИСТИКЕ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVI в. 
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В статье определяется степень функциональности цитат и заголовков общественно-
политических сочинений русских публицистов XVI в. с целью выявления особенностей 
авторского стиля писателей. 
 
8. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ АГИОГРАФИИ НОВОГО ВРЕ-
МЕНИ (НА ПРИМЕРЕ ЖИТИЙ СВ. ИННОКЕНТИЯ ИРКУТСКОГО) 
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Страницы: 30–33 
Подраздел: АРХЕОГРАФИЯ, ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ, КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА 
 
В статье раскрываются факторы создания и бытования житийных памятников Нового 
времени: особенности практики канонизации святых в Новое время; влияние Духовного 
регламента Петра I как документа, определяющего наполнение житий содержанием; роль 
исторической науки в трансформации житий; особенности изучения житийных памятни-
ков Нового времени. 
 
9. ДРЕВНЕРУССКИЕ ДУХОВНЫЕ ЗАВЕЩАНИЯ XV–XVII вв. В АГИОГРАФИ-
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Статья посвящена проблеме функционирования жанра древнерусского духовного завеща-
ния в сочинениях агиографического характера. Анализируются особенности завещаний, 
определяется их значение и роль в агиографическом повествовании. В качестве материала 
исследования привлечены духовные завещания известных церковных иерархов XIV–XVII 
вв., присоединенные к их жизнеописаниям. 
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Статья посвящена исследованию рукописи «Слов постнических» Исаака Сирина, проил-
люстрированной урало-сибирским художником-старообрядцем в конце XIX в. Описан ха-
рактер иллюстраций, показана их связь с текстами, которые художник снабдил сюжетны-
ми миниатюрами. Сделан вывод, что в рисунках нашли отражение взаимоотношения в 
системе монах — окружающий мир и главнейшие монашеские практики (чистая молитва, 
уход в безмолвие и др.). 
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Статья посвящена анализу предисловий к старообрядческим сборникам. Сделан вывод о 
том, что защитники старого обряда использовали их для придания цельности тексту и 
ориентации читателя по поводу нужного восприятия включаемых в сборник произведений 
или фрагментов из Священного Писания и святоотеческого предания. 
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1620 г. 
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В статье рассматриваются источники космогонических и исторических представлений 
тюменского старообрядца И.Р. Легостаева. Сделан вывод, что в основе его повествования 
о сотворении мира лежат тексты вводных статей к Русскому Хронографу 1620 г. 
 
13. КРИЗИС ВРЕМЕННОГО СИБИРСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В СЕНТЯБРЕ 
1918 г.: АРЬЕРГАРДНАЯ СХВАТКА В КРАСНОЯРСКЕ 
 
В.И. Шишкин, Д.Л. Шереметьева 
Институт истории СО РАН, Новосибирск 
svi007@rambler.ru 
Ключевые слова: Временное Сибирское правительство, Совет министров, политический 
кризис, енисейский губернский комиссар, социалисты-революционеры, газеты 
Страницы: 53–61 
Подраздел: АРХЕОГРАФИЯ, ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ, КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА 



 
В научный оборот вводятся документы, которые содержат ключевую информацию о вто-
ром этапе политического кризиса Временного Сибирского правительства в сентябре 
1918 г. 
 
14. САМИЗДАТ КАК ФОРМА ДУХОВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ СОВЕТСКИМ 
РЕПРЕССИЯМ 1940-х — НАЧАЛА 1950-х гг. 
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В статье анализируются мотивы выпуска и распространения нелегальной национальной и 
религиозной литературы в условиях депортации граждан СССР в 1940–1950-е гг. Харак-
теризуются тематические направления и формы бытования неподцензурных произведений 
в сибирско-дальневосточном регионе. 
 
15. ИЗДАНИЕ КНИГ ДЛЯ ДЕТЕЙ В СИБИРИ И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ (1990-е гг.) 
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В статье освещается процесс трансформации детского книгоиздания Сибири и Дальнего 
Востока в первом постсоветском десятилетии, выявляются его основные этапы. Характе-
ризуются структурные изменения в репертуаре детской книги. Раскрываются особенности 
жанрового разнообразия детской книги определенных областей региона. Подчеркивается 
необходимость всемерной поддержки региональных лидеров книжной индустрии в деле 
выпуска детской литературы. 
 
16. НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ В БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИИ И БИБЛИОТЕКОВЕДЕ-
НИИ КАК ФАКТОР ПРОГРЕССА РОССИЙСКОГО БИБЛИОТЕЧНОГО СООБ-
ЩЕСТВА (ПОДХОДЫ, МЕТОДЫ, МОДЕЛИ) 
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Статья посвящена природе и специфике научных школ библиографоведения и библиоте-
коведения, определению их места в сохранении профессионального уровня библиотечной 



науки. Характеризуются методы исследования состояния когнитивных и социальных 
коммуникаций в данных науках, на базе которых осуществляется взаимодействие ученых. 
 
17. СУРГУТЯНЕ КАК ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ГРУППА РУССКИХ В XIX — НА-
ЧАЛЕ XX в. 
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Статья посвящена характеристике населения г. Сургута в XIX — начале XX в. как локаль-
ной этнографической группы русских. Формирование данной группы рассматривается с 
позиции теории фронтира. На основании описаний современников выделяются антропо-
логические, лингвистические и бытовые особенности сургутян; дается характеристика их 
образа жизни. 
 
18. РЕЛИГИОЗНО-МАГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ РУССКИХ КРЕСТЬЯН СИБИРИ В 
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В статье рассматриваются традиционные способы противостояния стихийным бедствиям, 
бытовавшие у русских крестьян Сибири во второй половине XIX — начале XX в. На ос-
нове архивных и опубликованных данных, а также полевых материалов автора описыва-
ются меры, предпринимавшиеся крестьянской общиной для вызывания дождя, прекраще-
ния засухи, защиты урожая от грозы, града и пр. Особое внимание уделяется способам из-
бавления от эпидемий и эпизоотий. 
 
19. СТАТУСНЫЙ СИМВОЛИЗМ ТРАДИЦИОННЫХ ЖЕНСКИХ УКРАШЕНИЙ 
ТЮРКСКИХ НАРОДОВ САЯНО-АЛТАЯ 
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Статья посвящена проблеме обозначения символики статуса традиционного комплекта 
женских украшений. На материалах тюркских народов Саяно-Алтая выстраивается схема 
маркирования социального и возрастного статуса женщины через различные комбинации 
украшений, подчеркивается их роль при ее переходе из одной возрастной группы в дру-



гую, а также при изменении семейного положения. Статусная символика украшений со-
храняется в тюркских культурах Саяно-Алтая вплоть до современности. 
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В статье дается характеристика современного производства художественных войлоков 
казахов с позиций единства традиций и новаций. На основе полевых материалах выявля-
ются основные тенденции в развитии этого ремесла в Казахстане и шире в границах ка-
захской диаспоры Центральной Азии. Анализ состояния войлочного ковроделия в различ-
ных областях Казахстана, Алтая, Монголии, Западной Сибири позволяет говорить о пере-
ходе от домашнего производства войлоков с характерной локальной вариативностью 
форм, орнаментики и колорита к практикам художественных промыслов. 
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В статье рассматриваются этнокультурные процессы в современном Узбекистане на при-
мере Ангрена — одного из промышленных городов Ташкентской области. Объектом ис-
следования является народонаселение Ангрена, а предметом — основные характеристики 
русскоязычной общины постсоветского периода и проблемы ее адаптации к общественно-
политической жизни Узбекистана. В ходе анализа этой локальной группы автор делает 
вывод о том, что русскоязычное население, даже будучи меньшинством, продолжает иг-
рать заметную роль в социокультурной жизни городов Ташкентской области. 
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Рубеж XX и XXI вв. ознаменован актуализацией отношений между диаспорой, прини-
мающим обществом и страной исхода. В данной статье рассматриваются особенности та-
кого взаимодействия на примере корейского сообщества России. Корейцы имеют давние 
практики транснациональных диаспоральных отношений; они в течение длительного вре-
мени пребывают в России; а в последние десятилетия корейское сообщество России ак-
тивно включаются в практики Республики Корея (РК) по отношению к зарубежным со-
отечественникам. Стратегии их транснационального взаимодействия с государством ис-
хода имеют ряд особенностей, рассмотренных в данной статье. 
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В статье охарактеризован идеальный образ священника-миссионера в Сибири, конструи-
ровавшийся на страницах религиозной православной периодики. Его изучение позволило 
понять, какими качествами должны были обладать священники-миссионеры на террито-
рии Сибири, и для достижения каких целей (или решения каких задач) те или иные каче-
ства нужны были миссионеру. Идеал, конструируемый православной периодикой, не все-
гда совпадал с реальностью, но заставлял миссионера стремиться к самосовершенствова-
нию, необходимому для достижения успехов в его деятельности. 
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Представления о сакральном значении горных вершин и их «обитателях» — горных духах 
являются одним из компонентов хакасской традиционной культуры. До наших дней дош-
ли сведения о более чем трех сотнях культовых объектов, связанных с почитанием гор у 
хакасов. Одной из основных проблем организации их охраны является отсутствие в ре-
гиональном законодательстве Хакасии правового статуса культовых объектов. Однако в 
музеях-заповедниках Хакасии накоплен положительный опыт музеефикации священных 
гор. Статья посвящена анализу этих практик. Их особенности связаны с тем, что сохране-
ние и актуализация объектов поклонения являются фактором, способствующим консоли-
дации этноса. 
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В статье прослеживается формирование критического подхода в изучении летописей у 
отечественных историков в XVIII — первой половины XIX в. Анализируется исследова-
тельская работа в этом направлении И.Н. Болтина, А.-Л. Шлецера, В.Н. Татищева, Н.М. 
Карамзина, П.М. Строева и других, прослеживается формирование русской летописной 
традиции. 
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В статье рассматривается история издания печатной продукции леворадикальными поли-
тическими организациями России в последнем десятилетии ХХ в. — первом десятилетии 
ХХI в. Выявляются особенности содержания и формы выпуска ультракоммунистической 
прессы в современных условиях. 
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В статье рассмотрена деятельность в постсоветский период (1991–2012 гг.) старейшего 
книготоргового предприятия России — Красноярского библиотечного коллектора. Описа-
на история успешного перехода бывшего социалистического предприятия — одного из 
структурных подразделений Красноярского краевого книготорга — на рыночные рельсы. 
 


