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Симпозиум 2. Секция 12. Устная история как метод и источник...
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них и бывших жителей Пригородного района, особенно 
родственников лиц, пропавших без вести. Консервация и 
фактическое замалчивание данного вопроса ведет к сохра-
нению у них психологической травмы.
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povod_n@mail.ru
КЛЮЕВА Вера Павловна
Институт проблем освоения Севера ТюмНЦ СО РАН (Тюмень), 
vormpk@gmail.com 

ОБРАЗЫ УЧАСТНИКОВ КРЕСТЬЯНСКОГО 
ВОССТАНИЯ 1921 Г. В ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ПАМЯТИ: ДИНАМИКА КОННОТАЦИЙ

Доклад посвящен анализу трансформации представ-
лений об участниках Западно-Сибирского крестьянского 
восстания 1921 г. в коллективной памяти населения При-
ишимья (юг Тюменской области). Основной источниковой 
базой послужили материалы интервью, полученные в ходе 
полевой работы 2018 г., публикации в местных средствах 
массовой информации, мемуарные записи и материалы де-
лопроизводства из муниципальных и государственных ар-
хивов. Проблема состоит в том, что в современном языке не 
выработался операциональный аппарат для наименования 
участников восстания. В советский период присутствовала 
четкая дихотомия: свои–чужие; красные–белые; кулаки–
бедняки; бандиты–коммунары, поэтому участники восста-
ния маркировались в соответствии с социальной ролью. Да-
же в наше время воспринятые стереотипы меняются с тру-
дом, что отражается в определении «наших» и «врагов» как 
«красных» и «белых». Повстанцы, как защищавшие свой 
уклад люди, при этом оказываются либо в категории «бе-
лых», либо вне оценочных полюсов и вообще вне контек-
ста событий 1921 г. Здесь проявляется противоречие между 
коллективной и индивидуальной (семейной) памятью: о 
плохих и одновременно хороших кулаках/повстанцах или 
чоновцах/«красных карателях».

ЛЮБИМОВА Галина Владиславовна 
Институт археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск), 
terra-gl@mail.ru 

ДИНАМИКА СЕЛЬСКИХ КУЛЬТУРНЫХ 
ЛАНДШАФТОВ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

ЛОКАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ (НА МАТЕРИАЛАХ 
ЮЖНЫХ РАЙОНОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ)

Изучение исторического опыта изменения и преобра-
зования сельских культурных ландшафтов (в том числе 
принципов организации жизненного пространства и спо-
собов адаптации локальных сообществ к местному при-
родному окружению) относится к числу важнейших пред-
посылок долгосрочного планирования развития сельских 
территорий, а также поиска новых подходов к проблемам 
рационального использования природных ресурсов и целе-
направленного формирования окружающей среды. Одна из 
приоритетных задач подобных исследований связана с вы-
явлением новых, релевантных заявленной теме источников. 
Наряду с массовыми историческими источниками (такими, 
как созданные в период реализации столыпинской аграрной 

реформы отчеты землеустроительных партий, позволяю-
щие воссоздать механизмы освоения и обживания сибир-
ских степных и лесостепных ландшафтов крестьянскими 
сообществами сибиряков-старожилов и российских пересе-
ленцев в первые десятилетия XX в.) в докладе будут рассмо-
трены источники личного происхождения (эго-документы), 
прежде всего, образцы крестьянской мемуаристики, близ-
кие по своим характеристикам произведениям «наивной 
литературы», а также устные исторические источники. На 
основе публикаций местной периодики и авторских поле-
вых материалов будут раскрыты региональные особенности 
крупнейших советских аграрных инициатив, известных как 
«сталинский план преобразования природы» (его действие 
распространялось не только на Европейскую часть СССР, 
но также на районы Сибири и Казахстана) и хрущевская 
кампания по освоению целинных и залежных земель. Осо-
бое внимание будет уделено фактам соотнесения аграрных 
и религиозно-ландшафтных трансформаций с изменениями 
поселенческой структуры сельских территорий в целом.

ЛЮЛЯ Наталья Викторовна
Алтайский государственный педагогический университет 
(Барнаул), natalyalyulya@mail.ru

ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ПОТОМКОВ 
УКРАИНСКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ АЛТАЙСКОГО 
КРАЯ В ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ РОССИЙСКО-

УКРАИНСКИХ ОТНОШЕНИЙ.

Обращение к этничности и поиски идентичности тради-
ционно усиливаются в период этнополитических конфлик-
тов. Многонациональный состав населения Алтайского края 
с большим процентом проживающих в регионе потомков 
украинских переселенцев юго-западных губерний Россий-
ской империи (конец XIX–XX в.) в период политического 
конфликта на Украине (с 2013 г.) позволяет рассмотреть про-
блему их самоопределения и самоидентификации в новых 
условиях обострения межгосударственных российско-укра-
инских отношений. Большинство респондентов – потомков 
украинских переселенцев рубежа XIX–XX вв. отделяют се-
бя от украинцев – более поздних переселенцев 1930–1980-х 
годов, а также и от украинцев, проживающих на территории 
современной Украины в традиционном для этнокультур-
ного сознания противопоставлении «мы»–«они». Потомки 
украинских переселенцев по отношению к себе использу-
ют этноним «хохлы» (редко «украинцы»), противопостав-
ляя себя украинцам, проживающим на Украине. Это стало 
основанием для процесса обособления украинцев Алтая, 
выделения отдельной этнокультурной группы «хохлы» с со-
хранением культурных традиций, в основе которых – исто-
рическая память (о своих корнях, местах выхода, истории 
переселения, диалектах украинского языка). Наблюдается 
высокая степень эмоционального сопереживания за судьбу 
украинцев на Украине. Особенно высоким накалом эмоций 
отличаются интервью респондентов, имеющих родственни-
ков на Украине, особенно в случаях потери связи с ними 
как по объективным, так и субъективным причинам. Доклад 
подготовлен при поддержке проекта РФФИ № 19-09-00487 
«Деревня традиционная и модернистская: этнографическое 
изучение стратегий освоения пространства сельских терри-
торий юга Западной Сибири».




