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ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
И СТРУКТУРИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА 

КОМИ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 
НИЖНЕГО ПРИТОБОЛЬЯ 

Переселение коми на территорию Ялуторовского уезда 
Тобольской губернии с конца 1830-х гг. и последующее уко-
ренение на новом месте жительства сопровождалось осво-
ением угодий и формированием ландшафта в соответствии 
с этнокультурными и хозяйственными интересами пересе-
ленцев, выстраиванием взаимоотношений с иноэтничным 
окружением, постепенным инкорпорированием в систему 
социальных связей. Выбор места для основания поселения 
у коми переселенцев определялся наличием реки, мест для 
покосов, возможностями расширения пашни, т.к. их основ-
ными занятиями были полеводство и скотоводство. Фор-
мирование культурного ландшафта, обусловленное приро-
допользованием коми, было связано, в первую очередь, с 
вырубкой лесов, обработкой полей и обустройством посто-
янных и временных поселений. Территориальная адаптация 
сопровождалось структурированием (организацией) обжи-
ваемого пространства и номинацией элементов ландшафта, 
что отразилось в микротопонимии. Названия природных и 
антропогенных географических объектов определяют зна-
чимые элементы пространства и их месторасположение, по-
казывают функциональное назначение и характер использо-
вания природных ресурсов, связанные с ними имена людей 
и значимые события, особенности планировки поселения, 
размещения бытовых и сакральных строений. 

В рамках комплексной программы фун даменталь ных исследо-
ваний СО РАН «Интеграция и развитие» (проект №0372-2015-
0007 «Постколониальность Си бири: пространствен ная схема и 
социокультурная динамика»).
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МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНЕННОГО 
ПРОСТРАНСТВА У РУССКИХ СТАРОЖИЛОВ 

И ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ СИБИРИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

Процессы освоения и обживания сибирских степных 
и лесостепных ландшафтов сибиряками-старожилами и 
российскими переселенцами в первые десятилетия XX в. 
рассматриваются в докладе на материалах отчетов землеу-
строительных партий и рукописных крестьянских воспоми-
наний. Преобразование природного окружения в культур-
но-ландшафтные территориальные комплексы представле-
но в исследовании как стихийно-целенаправленное струк-
турирование пространства, с выделением различных по 
функциональному назначению земель. На примере землеу-
строительных документов 1908–1914 гг. по отводу земель-
ных наделов сельским обществам Чингисской волости Бар-
наульского уезда Томской губернии (ныне Сузунский район 
Новосибирской области) воссозданы состав и соотношение 
«удобных» и «неудобных» угодий, предназначенных под 
усадьбы («домообзаводство»), церковные участки и клад-
бища, посевы, залоги, огороды, сенокосные места и «скот-

ские выпуски», а также занятых березовыми и сосновыми 
лесами, речками, озерами и ключами, болотами, сограми, 
гривами, логами, увалами и проселочными дорогами. По-
казан инвариантный характер традиционной структуры 
сельских территорий, включающих жилую, хозяйственную 
и сакрально-рекреационную зоны. Отмечено значение кре-
стьянской мемуарной литературы, позволяющей выявить 
механизмы установления тесных эмоциональных связей 
локального сообщества с территорией проживания, в т.ч., 
путем традиционной номинации полей, лугов и прочих эле-
ментов преобразованного ландшафта. 

При поддержке РФФИ (проект №15-01-00453).
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ОЛЕНЕВОДСТВО В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЛАНДШАФТОВ И КРИЗИС 

ОТРАСЛИ 

До недавнего времени в оленеводстве Магаданской об-
ласти были заняты коренные малочисленные народы Сред-
неканского и Северо-Эвенского городских округов (ГО). В 
первом практиковался тунгусский тип оленеводства, во вто-
ром – палеоазиатский. Сегодня оленеводы Среднеканского 
ГО полностью утратили свои стада. Отрасль сохраняется 
только в Северо-Эвенском ГО. В докладе будут рассмотрены 
причины утраты оленеводства: уход коренных малочислен-
ных народов из оленеводства, трансформация этнокультур-
ных северных ландшафтов, нерациональное использование 
оленьих пастбищ и другие. По полевым материалам 2010 г., 
в Среднеканском ГО пастухи родовой общины «Каньон» в 
зимнее время свое немногочисленное стадо держали в ко-
рале. Такая практика выпаса, с одной стороны, позволяла 
постоянно окарауливать животных, что характерно для тун-
гусского способа ведения хозяйства, с другой, привела к си-
стематическому вытаптыванию основной кормовой базы на 
территории кораля. В Северо-Эвенском ГО также наблюда-
ется деградация почвенного покрова пастбищ. В 1990-е гг. 
горно-обогатительные работы в районе существенно изме-
нили природный ландшафт местности, что привело к утра-
те традиционных пастбищ и изменению маршрутов выпаса. 
По полевым материалам 2011 г., пастухи одной из бригад 
муниципального сельхозпредприятия «Ирбычан» отмечали, 
что сокращение маршрутов выпаса приводят к потерям оле-
ней и существенной деградации почвенного покрова основ-
ных пастбищ. Таким образом, преобразование традицион-
ных ландшафтов и нерациональное использование оленьих 
пастбищ явились одной из причин, приведших к деградации 
оленеводства в Магаданской области.
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ОСВОЕНИЕ КОМИ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМИ 
УРМАННЫХ ПРОСТРАНСТВ ТАРСКОГО УЕЗДА 

В докладе предполагается рассмотреть вопросы адап-
тации коми-зырян к таежным ландшафтам Западной Си-
бири на примере отдельной территории. В конце XIX в. 


