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ВСТУПЛЕНИЕ 
 
Сборник «Сибирь: контексты настоящего» - один из результатов трех 

первых Международных конференций молодых исследователей Сибири, кото-
рые были организованы Центром независимых социальных исследований – Ир-
кутск и поддержаны Фондом Михаила Прохорова.  Благодаря этим конферен-
циям и ежегодной Байкальской международной школе социальных исследова-
ний (также поддержанной Фондом Михаила Прохорова) сформировалась сеть 
исследователей Сибири из различных сибирских городов и из научных центров 
Москвы, Санкт-Петербурга, зарубежной Европы. Создание такой сети было од-
ной из основных целей проекта, в названии которого эта цель отразилась: «Си-
бирь вне границ».   

Конференции 2013-2015 гг. проводились на острове Ольхон, в г. Брат-
ске и г.Усть-Илимске. В фокусе научной дискуссии были процессы истори-
ческой памяти, соотношение наследия (прежде всего, советского) и развития 
в современной Сибири, поколенческий аспект социальных изменений, отно-
шения между человеком и пространством. Конференции метадисциплинар-
ные, в них (как и в сборнике) участвуют представители разных научных дис-
циплин, но обязательное требование к докладам и статьям: исследование 
должно быть основано на полевых и/или архивных материалах. Междуна-
родные конференции «полевиков» особенно необходимы сегодня. Во-
первых, чтобы поддерживать «планку» исследовательской деятельности для 
молодых ученых, которые в условиях бюрократизации высшего образования 
и роста учебной нагрузки  сталкиваются с занижением критериев к докладам 
и публикациям. Во-вторых, чтобы откликаться на интерес молодых зарубеж-
ных коллег, выбирающих сибирскую тематику вопреки тому снижению ин-
тереса к России (и Сибири в том числе), которое произошло в западных уни-
верситетах после бума конца двадцатого века.    

 Наши конференции и Байкальские школы проводятся для поддержки но-
вого поколения исследователей, готовых к обсуждению и презентации резуль-
татов своих научных изысканий на понятном широкой аудитории языке. Наде-
емся, что статьи, собранные в этой книге, также будут востребованы не только 
научным сообществом.  

 

М.Я. Рожанский 
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А. А. Анисимова, О. Г. Ечевская 
Новосибирский государственный университет, 
г. Новосибирск 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ФОРМИРОВАНИЯ 
И ТРАНСФОРМАЦИИ СИБИРСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 
БИОГРАФИЧЕСКИХ НАРРАТИВОВ 
 

Введение 

Проблема региональной идентичности в российском социально-
экономическом и политическом пространстве в последнее время приобретает 
всё большую актуальность. Это обусловлено и глобализацией, одним из след-
ствий которой является усиление локальных солидарностей и идентификаций, 
и внутрироссийскими экономическими и политическими процессами, пробле-
матизирующими отношения между центром и регионами во многих плоско-
стях. Сибирский регион является очень показательным в этом ракурсе: Сибирь 
как ресурсная территория всероссийского и мирового значения характеризуется 
особым форматом отношений с центром, этот формат имеет давнюю и богатую 
историю и находит своё отражение в особенностях формирования и в содержа-
нии сибирской региональной идентичности. 

Можно говорить о том, что Сибирь, понимаемая как переселенческое об-
щество, формирует специфическую идентичность, одной из ключевых характе-
ристик которой является особая значимость деятельности на данной террито-
рии. Эта деятельность может включать в себя и вовлечённость индивидов в со-
циально-экономические и политические процессы в регионе, и проживание в 
Сибири важных этапов личной и семейной биографии. Особая роль Сибири в 
советской истории (прежде всего в освоенческих проектах) и пересмотр 
и переопределение этой роли в постсоветские годы обусловили ряд особенно-
стей сибирской региональной идентичности сегодня. С этим неразрывно связа-
на и депопуляция сибирского региона, наблюдаемая в настоящее время и при-
дающая исследованиям сибирской идентичности ещё большую актуальность. 
Исследования показывают, что сибирская идентичность – важный инструмент 
как для изучения самоописаний людей, живущих в сибирском регионе, так 
и для понимания того, ка́к опыт жизни в Сибири в разные годы и в разных со-
циально-экономических обстоятельствах организуется в сегодняшние цельные 
представления людей о себе, о своей жизни, о текущей жизненной ситуации. 
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Кроме того, сибирская идентичность является одновременно и одним из ин-
струментов закрепления людей на территории региона, и одним из условий его 
успешного долгосрочного развития1. 

Общая проблема существующих исследований сибирской идентичности – 
отсутствие рефлексии по поводу связи между спецификой региона (в особенно-
сти характером его освоения и заселения) и механизмами формирования регио-
нальной идентичности. Причина тому, на наш взгляд, – преобладание эссенци-
алистского подхода к региональным идентичностям, который, помимо прочего, 
предполагает «автоматический» характер возникновения или формирования ре-
гиональных идентичностей. Возможно, такой подход допустим в социальном 
исследовании стабильных территорий, на которых существуют веками склады-
вавшиеся культурные общности. Однако, на наш взгляд, он едва ли применим к 
изучению Сибири, где ключевую роль в связке специфика территории – иден-
тичность играет переселенческий характер общества, предполагающий и осво-
ение и преобразование среды, и навыки жизни в социально и этнически разно-
родном обществе, и интенсивную мобильность населения. 

Проведённые нами ранее исследования показывают продуктивность дея-
тельностной версии конструктивистского подхода для объяснения механизмов 
формирования сибирской региональной идентичности, а также вариантов её 
содержательного наполнения и контекстов актуализации. Однако существен-
ным ограничением этого подхода является невозможность включить в анализ 
биографический и нарративный (рассказанный) компоненты идентичности, ко-
торые особенно важны для понимания механизмов её формирования. 

Подход, представленный в данной статье, комбинирует деятельностную 
версию конструктивистского подхода и концепцию «нарративной идентично-
сти». Анализ идентичности с таких позиций предполагает выявление 
в нарративной структуре интервью конструктов самоописания, объясняющих 
формирование сибирской идентичности в биографической перспективе, и их 
последовательное раскрытие в трёх измерениях: социальном, рефлексивном, 
темпоральном. Для детального анализа в целях демонстрации возможностей 
комбинированного подхода отобраны интервью с пожилыми женщинами, жи-
вущими в трёх сибирских городах. Выбор информантов старшего поколения 
является методологически значимым, так как позволяет продемонстрировать 
применимость предлагаемого подхода для анализа не только формирования, но 
и трансформации региональной идентичности в условиях общественных изме-

                                                 
1 Анисимова А. А., Ечевская О. Г. Сибирская идентичность как фактор устойчивого развития Сибири // 

ЭКО. 2013. № 1. С. 58–76. 
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нений: эти люди, уже будучи взрослыми, пережили смену общественного 
строя, разрушение привычного мира и необходимость приспосабливаться к но-
вым условиям. Такой разрыв неминуемо приводит к кризису идентичности 
и необходимости переосмысления как себя, так и мира. Таким образом, в ин-
тервью с представителями старшего поколения мы можем проследить прелом-
ление социальных трансформаций в индивидуальных биографиях и семейных 
историях, а также увидеть последствия произошедших изменений для идентич-
ности человека. 

Сначала мы предъявим результаты анализа предпосылок формирования, 
контекстов актуализации и вариантов содержательного наполнения сибирской 
региональной идентичности с позиций деятельностного подхода (на материалах 
эмпирического исследования, проведённого нами в 2011–2012 гг. в трёх сибир-
ских городах)2. Затем деятельностную версию конструктивистского подхода 
дополним нарративным анализом (представим концепцию нарративной иден-
тичности и сформулируем основания исследования биографических нарративов 
с применением этой концепции). После этого продемонстрируем разработан-
ный нами подход, совмещающий деятельностное и нарративное измерения, на 
примере анализа трёх интервью с женщинами старшего поколения, проживаю-
щими в Иркутске, Новосибирске и Омске. 

                                                 
2 Исследование проведено авторами при поддержке Фонда Фридриха Эберта в Иркутске, Новосибирске 

и Омске (полевой этап состоялся в сентябре – декабре 2011 г.). Методология и результаты изложены в работе: 
Анисимова А. А., Ечевская О. Г. Сибирская идентичность: предпосылки формирования, контексты актуализа-
ции. Новосибирск, 2012. 175 с. 



12 
 

Исследование сибирской региональной идентичности 
с позиций деятельностной версии конструктивистского подхода 

Выявление механизмов формирования сибирской региональной идентич-
ности представляется важной исследовательской задачей, актуальной как в 
научном, так и в социальном (практическом) отношении. Научная актуальность 
обусловлена тем, что, несмотря на популярность темы региональной 
и территориальной идентичности в российских социологических, антропологи-
ческих, этнографических исследованиях, вопросы о содержании территориаль-
ной самоидентификации и о путях её формирования на индивидуальном уровне 
последовательно в них не рассматриваются. Что касается изучения путей и ме-
ханизмов формирования региональной и территориальной идентичности в пе-
реселенческих обществах (к коим мы относим сибирское), то эти вопросы 
в отечественных исследованиях не рассматриваются вовсе. Между тем мы по-
лагаем, что формирование региональной идентичности в таких обществах, 
по сравнению с обществами «оседлыми», имеет ряд особенностей, которые за-
служивают пристального изучения. В частности, представляется обоснованным 
предположение о том, что именно в переселенческих обществах деятельност-
ные аспекты формирования идентичности являются особенно значимыми. 

Следует отметить, что территория для нас является «отправной точкой» в 
исследовании идентичности, но мы понимаем её не как «генерирующее нача-
ло», из которого «следуют» идентичности, а как контекст и среду, во взаимо-
действии с которыми сибирская идентичность конструируется. Иными слова-
ми, мы полагаем, что схемы «автоматического» формирования или усвоения 
ключевых элементов идентичности не работают для описания подвижных пе-
реселенческих обществ, поэтому наиболее эффективным для исследования си-
бирской региональной идентичности считаем конструктивистский подход. По-
следний, помимо прочего, позволяет восполнить пробел, существующий 
на сегодняшний день в исследованиях сибирской идентичности, а именно пе-
рейти от констатации категорий самоидентификации и анализа их «распростра-
нённости» к объяснению того, как формируется, актуализируется и изменяется 
сибирская идентичность в процессе и в результате деятельности на территории, 
в специфических социально-экономических условиях, культурных 
и исторических контекстах. 

Среди многочисленных подходов к исследованию идентичности, которые 
предлагает конструктивистская парадигма, наиболее продуктивным для анализа 
сибирской региональной идентичности показал себя деятельностный подход, 
основная идея которого состоит в том, что идентичность формируется 
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в активном взаимодействии индивида с окружающей реальностью: индивид 
«становится кем-то» в конкретных действиях, которые он осуществляет 
в определённом месте и контексте. Идентичность в таком понимании – не 
столько «качество» индивида, сколько его способность, во-первых, классифи-
цировать окружающую реальность на основе способа взаимодействия с этой 
реальностью (способа знать, кто есть кто и что из этого следует) и, во-вторых, 
определять своё место в этой классификации3. 

Таким образом, предполагается, что идентичность не является данной из-
начально (с рождения), не формируется «раз и навсегда» на ранних этапах со-
циализации, а актуализируется, оформляется, трансформируется и осмысляется 
в процессе жизни индивида, в ходе его взаимодействия с окружающей средой и 
социальной действительностью. Данный подход как нельзя более полно отве-
чает задачам детального и структурированного изучения механизмов формиро-
вания идентичности, выявления в нарративах информантов конструктов и кате-
горий самоописания, фиксирующих в том числе динамику идентичности. В из-
менениях идентичности могут находить отражение события как сугубо личные, 
так и общественные, преломившиеся в личных и семейных биографиях. 

Основными тематическими направлениями исследования сибирской 
идентичности в рамках деятельностного подхода являются: 

1) предпосылки формирования (какие факторы предрасполагают 
к формированию у субъекта устойчивой региональной идентичности и, 
наоборот, в каких случаях региональная идентичность не формируется 
либо не является выраженной); 

2) контексты актуализации (при каких обстоятельствах, в каких ситуациях 
региональная идентичность проявляется, осознаётся индивидом, стано-
вится значимой); 

3) формы проявления и содержательное наполнение региональной идентич-
ности (что́ составляет основу общности сибиряков, каковы их характерные 
черты, что́ отличает их от жителей других регионов, что́ значит быть си-
биряком в представлениях самих жителей Сибири); 

4) пути и механизмы формирования региональной идентичности как 
на групповом уровне, так и на индивидуальном. 

Проблематика сибирской идентичности в обозначенных направлениях 
изучалась авторами в рамках исследовательского проекта «Сибиряк: составля-
ющие образа, особенности идентичности», осуществлённого в 2011–2012 гг. В 
ходе исследования, проведённого с использованием качественной методологии, 
                                                 

3 Jenkins, R., 2008. Social Identity. London: Routledge. 
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было собрано и проанализировано 60 интервью в трёх сибирских городах: Ом-
ске, Новосибирске и Иркутске, в том числе 45 глубинных (лейтмотивных) ин-
тервью с жителями и 15 экспертных интервью (по 5 в каждом городе). К основ-
ным результатам этого проекта4 можно отнести выявление предпосылок фор-
мирования сибирской региональной идентичности, условно разделённых на две 
группы: 

1) предпосылки макроуровня: территориально-пространственные (обуслов-
ленные особенностями территории, природы и климата), культурно-
исторические (связанные с обстоятельствами освоения и заселения Сиби-
ри) и социально-экономические (отражающие современные тенденции 
развития сибирского региона в целом, а также условия жизни в различ-
ных областях Сибири); 

2) предпосылки микроуровня, относящиеся к семейной истории и индиви-
дуальной биографии информантов. В рамках этой группы факторов, вли-
яющих на формирование сибирской идентичности, – давность переселе-
ния семьи информанта в Сибирь; добровольность переселения; возраст 
членов семьи на момент переселения; этническое происхождение; личная 
мобильность информанта в течение жизни, а также вехи его индивиду-
альной биографии, связанные с Сибирью (вступление в брак, получение 
образования, рождение детей, профессиональная и общественная дея-
тельность и т. д.). 

Важный результат исследования – возникшее в его ходе и подтверждён-
ное данными интервью представление о том, что формированию сибирской 
идентичности способствует включённость индивида в различные виды дея-
тельности на территории Сибири. Анализ интервью позволяет предположить, 
что именно в процессе деятельности (и дальнейшей рефлексии над ней) проис-
ходит осознание индивидом собственной причастности к территории и к общ-
ности сибиряков, возникающей на основе общих проблем и интересов. Пони-
мание важности сибирской региональной идентичности в контексте социально-
экономических процессов в Сибири и России приводит нас к необходимости 
более тщательного и детального изучения механизмов её формирования. 

Перейдём к рассмотрению фрагментов интервью и к их аналитической ин-
терпретации, направленной на выявление механизмов формирования сибирской 
идентичности. 

 

                                                 
4 Подробнее см.: Анисимова А. А., Ечевская О. Г. Сибирская идентичность... 
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Они что-то здесь создали, построили и остались здесь жить, и эта принад-
лежность к общему делу в Сибири, это позволяет им чувствовать себя сиби-
ряком5. 
 

Тезис, высказанный в приведённой цитате, является очень характерным – 
в том или ином варианте он повторяется во многих интервью. По сути, здесь 
представлен трёхкомпонентный деятельностный механизм формирования си-
бирской идентичности. Во-первых, речь идёт о личной вовлечённости в созида-
тельную деятельность на территории; во-вторых, личная деятельность является 
составной частью совместной, коллективной (то есть появляется и становится 
значимой идея принадлежности к чему-то общему, надличностному, коллек-
тивному, – общее дело служит основой формирования общности). И, в-третьих, 
участники деятельности остаются жить, «закрепляются» на территории, сохра-
няют свою вовлечённость в локальные (региональные) социально-
экономические процессы. Это отличает таких переселенцев от «временщиков» 
(например, приезжающих в Сибирь на работу по контракту или работающих 
вахтовым методом). Последним, как правило, информанты приписывают 
«краткосрочные», прагматические ориентации и «потребительское» отношение 
к Сибири: 

 
Как сибиряком стать? Полюбить это надо, надо сюда прижиться, если тебе 
это к душе, тебе это всё нравится, и общение нравится. Люди, которые тут 
осваивают вахтовым методом, уехали-приехали, осваивают, они 
не сибиряки, они просто тут работают. Но они, наверное, тут жить не хотят. 
Сибиряк – это более глубокое чувство: если даже я потом уеду куда-то, но 
столько лет я была сибиряком, – то я останусь сибиряком6. 
 

На материалах исследования мы выделили ряд предпосылок формирова-
ния сибирской идентичности в ходе непосредственной деятельности на терри-
тории Сибири. Эти предпосылки можно условно разделить на две группы (в за-
висимости от их связи с публичной либо приватной сферами жизни индивида). 
Собранный материал даёт основания полагать, что личный опыт жизни в Сиби-
ри способствует формированию сибирской идентичности в тех случаях, когда 
имеют место активное познание края, эмоциональная привязанность к нему, 
переживание на данной территории важных этапов личной биографии. При 
этом сибирская идентичность оказывается сопряжённой с деятельностной уста-
новкой на преобразование условий жизни, способствующее развитию сибир-

                                                 
5 А., 50 лет, м., г. Иркутск. 
6 С., 59 лет, ж., г. Омск. 
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ского региона. Ключевым в данном случае становится неравнодушное, не «по-
требительское» отношение к сибирской земле. 

Как было сказано, деятельностный подход позволяет раскрыть механиз-
мы формирования идентичности во взаимодействии индивида со средой обита-
ния. Важные этапы личной и семейной биографии также оказываются значи-
мыми для формирования сибирской идентичности. Однако биографические ос-
нования конструирования сибирской идентичности не были систематически 
рассмотрены нами в силу ограничений, связанных как с теоретической пер-
спективой, так и с методами сбора и анализа данных. Для преодоления этих 
ограничений деятельностное измерение изучения идентичности должно быть 
дополнено биографическим и нарративным. Методически же необходим другой 
подход к интервьюированию. Способы преодоления названных ограничений в 
исследовании сибирской идентичности рассматриваются далее. 

Методологические основания исследования 
сибирской идентичности как нарративной 

Нарративная идентичность7 в общем виде понимается как представление 
человека о себе, артикулированное в контексте личной истории, рассказанной в 
определённый момент времени в специфической ситуации интервью. С одной 
стороны, нарративная идентичность – конструкция, основанная на опыте чело-
века и собранная из значимых его фрагментов; с другой стороны, нарратив – 
это рассказанная история, предполагающая выстраивание событий в сюжет, 
объясняющий логику их последовательности. Только так события, отобранные 
для рассказа, становятся осмысленными в контексте целостной картины жизни 
информанта. Изучение понимаемой таким образом нарративной идентичности 
позволяет исследовать то, каким образом события прошлого отбираются, оцени-
ваются и используются людьми для понимания и обоснования их настоящего, а 
также определяют их сценарии будущего. В исследованиях нарративной иден-
тичности выделяют три измерения: 

 социальное, которое отражает позиции субъекта в социальном простран-
стве и согласовывает ролевые ожидания; 

 темпоральное, связывающее события, опыт и смыслы с временны́м изме-
нением; 

                                                 
7 Рикёр П. Я-сам как другой. М., 2008. 416 с. 
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 рефлексивное, касающееся «самообоснований», представлений о целост-
ности жизни и связанности различных аспектов и фрагментов биогра-
фии8. 

Эти три измерения в совокупности позволяют понять и логику выстраивания 
нарративной идентичности, и событийное содержание биографического по-
вествования, и основания селекции событий. В социальном измерении биогра-
фического нарратива важны ключевые события, которые отбираются инфор-
мантом в качестве составляющих истории собственной жизни, а также значи-
мые Другие, во взаимодействии с которыми идентичность осознаётся, выстраи-
вается и оформляется. В темпоральном измерении нарратив связывает события 
в определённой хронологической последовательности. Анализ временны́х ас-
пектов повествования позволяет выявить разные «исторические периодизации», 
в которые встраиваются сибирские биографии. Рефлексивное измерение отсы-
лает к обоснованию значимости описываемых событий для информанта, к его 
оценкам событий. Как показывают предыдущие исследования, сибирская реги-
ональная идентичность представляет собой вариант преимущественно позитив-
ной идентификации, основанной как на собственных достижениях, так 
и на высокой оценке исторического прошлого и личностных качеств сибиряков. 
Рефлексивное измерение даёт возможность выявить моральные основания, на 
которых выстраивается нарративная идентичность. 

С учётом результатов проведённых исследований можно говорить 
о значимости для формирования идентичности сибиряка и семейной истории 
(часто – истории переселения предков информанта в Сибирь), и личной био-
графии. Работа с текстами интервью показала необходимость анализа идентич-
ности как рассказанной истории, в которой сюжетная линия раскрывается в 
ключевых событиях, отобранных информантом для рассказа о себе и выстроен-
ных в связную историю жизни (своей и семьи). В связи с этим на первый план в 
социологическом исследовании формирования сибирской идентичности выхо-
дит последовательное и целостное изучение идентичности как биографического 
проекта, её становления и содержания в рамках отдельно взятых биографий. 
При этом в фокусе внимания исследователя оказывается как событийная со-
ставляющая формирования идентичности в рамках индивидуального биогра-
фического нарратива, так и сюжетное и темпоральное измерения рассказывае-
мой истории. 

                                                 
8 См., например: Рождественская Е. Ю. Нарративная идентичность в автобиографическом интервью // 

Социология. 2010. Вып. 4. С. 5–26.; Ярская-Смирнова Е. Р. Нарративный анализ в социологии // Социологиче-
ский журнал. 1997. Вып. 3. С. 38–61. 
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Анализ сибирской идентичности в этом случае осуществляется на основе 
изучения биографических нарративов жителей Сибири путём выявления 
в структуре этих нарративов конструктов самоописания, объясняющих процесс 
формирования сибирской идентичности. В частности, внимания заслуживает 
наличие либо отсутствие «общих» сюжетных линий и ключевых моментов в 
биографических повествованиях разных информантов, способы темпоральной 
организации повествования, формы обоснования важности событий. 

Именно то, какая деятельность и какие события составляют основу сюже-
та «истории о себе» (нарративной идентичности), какие действия и почему ста-
новятся ключевыми событиями в конструировании истории жизни, может и 
должно быть исследовано с помощью биографических и нарративных инстру-
ментов. То есть исследователь должен сосредоточиться на том, как складывает-
ся и обосновывается содержание идентичности информанта, иными словами – 
изучать механизмы смыслообразования, способы, какими деятельности прида-
ются смысл и значимость, а также логику отбора событий, включаемых в рас-
сказанную историю о себе, и иерархию этих событий. Именно этим определя-
ется, ка́к сибирская идентичность будет представлена в контексте истории жиз-
ни, рассказываемой информантом. По этой причине деятельностная 
и нарративная идентичности должны рассматриваться как взаимодополняю-
щие. 

Полученные нами ранее данные позволяют предположить, что механиз-
мы смыслообразования во многом обусловлены не только характером деятель-
ности индивида, но и историей его семьи. Последовательный анализ семейных 
и личных биографий сибиряков даёт понять, каким образом их деятельность в 
эпизодах, отобранных информантом для рассказа, выстроенных в определённой 
последовательности, специфическим образом обоснованных и организованных 
темпорально, становится основой сибирской идентичности как нарративной, то 
есть как рассказанной истории о себе. 

С учётом взаимосвязи трёх описанных измерений в исследовании нарра-
тивной идентичности на первый план выходят методические задачи: 

 исследование содержания и формы организации нарратива (биографиче-
ского повествования); 

 выявление ключевых событий и типичных сюжетных линий, значимых 
для формирования сибирской региональной идентичности; 

 анализ вариативности форм организации нарратива и ключевых событий 
(выявление сходств и различий в способах выстраивания историй жизни 
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информантами с разными биографическими и социально-
демографическими характеристиками). 

Решение обозначенных методических задач и последовательное раскры-
тие того, как осмысливаются и нарративно оформляются значимые аспекты де-
ятельности на территории в контексте личной и семейной биографии, требует 
также особого подхода к интервьюированию: нужен подробный разбор каждой 
семейной истории в целях раскрытия смысловых и нарративных структур, со-
ставляющих основу семейной истории сибиряка. Такой подход предполагает 
выбор нарративного интервью в качестве основного метода сбора информации. 
Этот выбор обусловлен позицией, получающей всё большее распространение в 
постмодернистской социальной теории, согласно которой нарратив по своей 
форме и содержанию соответствует конструируемой идентичности человека9. 

При использовании такого подхода важно учитывать вариативность био-
графий и семейных историй, обусловленную такими факторами, как время и 
контекст приезда (переселения) информанта или его предков в Сибирь (напри-
мер, ссылка, советские освоенческие проекты, личные обстоятельства); количе-
ство поколений семьи информанта, проживавших в Сибири; этнический состав 
его семьи (моноэтнические семьи разного происхождения как титульных, так и 
нетитульных национальностей, смешанные семьи); история личной мобильно-
сти информанта в течение жизни, его профессиональная принадлежность и 
гражданская активность. При отборе респондентов необходимо обеспечить 
максимальный учёт обозначенных факторов и представленность разнообразных 
кейсов, а в ходе анализа, направленного на выявление механизмов формирова-
ния идентичности, в центре внимания должны быть те фрагменты интервью, 
которые так или иначе описывают «становление» идентичности (в нашем слу-
чае сибирской) не только в контексте деятельности индивида на территории, но 
и в связи с историей семьи и историей «укоренения» на территории. 

Для апробации методики исследования сибирской региональной иден-
тичности в категориях нарративного анализа были отобраны три интервью 
с женщинами сходного возраста (58, 59 и 70 лет), родившимися в Сибири и 
проживающими в разных сибирских городах (Иркутск, Омск, Новосибирск). 
Далее представлен детальный анализ трёх историй жизни с применением опи-
санной методологии в трёх измерениях: социальном (акцентирующем деятель-
ностный аспект идентичности), рефлексивном и темпоральном. 

                                                 
9 См., например: McAdams, D. P., 2008. Personal Narratives and the Life Story. In: 

John, O. P. and Pervin, L. A. eds., 2008. Handbook of Personality: Theory and Research. New York: Guilford Press, 
pp. 241–261; Polkinghorne, D., 1988. Narrative Knowing and the Human Sciences. Albany: SUNY Press. 
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Сибирская идентичность в биографических нарративах  
женщин старшего поколения: три истории. 
История 1. О былом величии и падении Сибири10 

Рассказ начинается кратким экскурсом в историю семьи, дающим пред-
ставление о происхождении информантки – она сразу называет себя «сибиряч-
кой»: 

 
Я местная. Сибирячка, причём в полном смысле. Потому что бабушка моя 
была из староверов… это поселение – с конца XVII века, и это моя родо-
словная по материнской линии, коренные сибиряки. А по отцовской линии – 
строительство железной дороги… 

Сибиряк здесь – позитивная идентичность. В рассказах о советском про-
шлом «сибиряк – это звучит гордо». Поскольку Сибирь была значимой частью 
советского проекта, краем освоения в пределах большой страны и в зоне вни-
мания центральной власти, – позитивная идентичность сибиряка основывается 
на особой роли Сибири и сибиряков в истории страны: 

 
– В Белоруссии довольно долго была, и вот там я ходила, нос задрав, что я 
сибиряк... В советское время «сибиряк» – это волшебное слово. Сибиряки 
были в партизанах, сибиряки освобождали, так что когда я говорила, что 
из Сибири – это открывало все двери. 
– А в других местах? 
– На юге, помню, что о сибиряках хорошее было мнение, вообще 
о сибиряках хорошее мнение было в стране советской. 
 

Кроме того, сибирская идентичность является непроблематичной частью 
российской/имперской идентичности (поскольку сибиряки представляют собой 
территориальную, а не этническую общность) и раскрывается через комбина-
цию территориальной идентичности, человеческих качеств и социально-
экономических условий жизни: 

 
Сибирь – от Урала и до самых дальних рубежей. Но это территориальная 
общность, а этнически – пёстрый состав. Коммунальное сожительство, без 
отсылки к этнической принадлежности <…> Мы жили хуже, в общем, у нас 
более затратная жизнь. И мы всегда были более экономными, расчётливыми. 
Одно дело у них на юг поехать, другое – у нас: деньги накопить, целая эпо-
пея… 
 

                                                 
10 Г., 59 лет, ж., г. Омск. 
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Важной характеристикой социально-экономических условий жизни в Сибири 
оказывается колониальный формат отношений региона и центра, и именно артику-
ляция колониального, периферийного положения Сибири в сложившейся системе 
«запускает» рефлексивное измерение рассказа. Тема вновь возникшего неравенства 
(в контексте оппозиций метрополия – колония, центр – периферия) болезненна для 
самооценки информанта: обоснования собственного положения путём апелляции к 
прошлому «утраченному величию» акцентируют острую депривацию, ощущение 
несправедливости сегодняшнего положения Сибири, требование признания: 

 
Я всё время подчеркиваю, что мы тут в Сибири колонисты… Мы перифе-
рия… меня возмущает феодальность эта, не может быть два города на всю 
Россию. 

 

Травматичное переживание разрыва советского и постсоветского перио-
дов истории страны и последовавшего изменения статуса Сибири с ведущего на 
периферийный подкреплено темпоральной организацией нарратива: рассказы-
ваемая история делится на «до» и «после», на два периода, чётко не определен-
ных во времени, но резко отличающихся по части «величия Сибири» и призна-
ния её роли в развитии страны: 

 
– Раньше у нас в институт на элитарный факультет приезжали космонавты, 
приезжали конструкторы. Теперь нет. У нас в городе <…> погибло будущее. 
– То есть в советской империи вы были хоть чем-то… 
– Да можно сказать, что мы были и всем. Более того, мы всегда жили лучше, 
чем вы, чем жили в Свердловске… Мы были первыми. И если где-то что-то 
открывалось – к нам к первым приезжали. А потом мы эту гонку проиграли. 
 

Таким образом, социальное измерение нарратива выстраивается на событиях 
прошлого, отражающих величие Сибири и выгодно отличающих сибиряков. 
Настоящее описывается в терминах кризиса и утраты; именно вследствие кризис-
ных событий недавнего прошлого лидирующее положение Сибири сменилось на 
периферийное, сибиряк из «лучшего среди равных» превратился в обитателя коло-
нии, а новой позитивной идентичности у жителей Сибири не возникло. Травматич-
ность настоящего и ненаполненность социального измерения нарратива сегодняш-
ними событиями компенсируется рефлексивной артикуляцией прошлых заслуг и 
прошлого величия. 

Что касается темпорального измерения рассматриваемого нарратива, то 
информантка не выстраивает временны́х последовательностей, связывающих 
привычные социальные вехи. Трудовая биография, семейный быт и повседнев-
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ность, история страны – всё это в её рассказе о настоящем практически отсут-
ствует. Темпоральное измерение истории вырастает из рефлексивного: драма-
тичность разрыва с прошлым артикулируется в логике утраты Сибирью былого 
величия и подчёркивается путём выделения контрастных временных периодов: 
героического прошлого и трагического настоящего. 

История 2. Рабочая биография: «Мы строили Академгородок»11 

В центре рассказа второй информантки – её трудовая биография. История 
жизни по стилю напоминает ответы на вопросы анкеты по трудоустройству: 
родилась, училась, устроилась, поехала, уволилась, перевелась. Семья, дети, ро-
дители упоминаются мало. Значительно чаще в качестве значимых фигур вы-
ступают друзья, коллеги по работе, начальство. Рабочая биография и трудовая 
мобильность описываются в контексте советских проектов освоения Сибири, в 
частности, освоения целины и строительства новосибирского Академгородка. 

В соответствии с логикой изложения истории жизни как трудовой био-
графии основными категориями самоидентификации выступают понятия «тру-
женик», «рабочий», «человек труда». Используются также обороты, сводящие-
ся к категории «советский интернационалист»: 

 
Мы вообще тогда не разделяли национальности, республики, регионы, мы 
все были жители одной большой Советской страны. 
 

Сибирь в рассказе возникает как край рождения, данный изначально: 
 
Это наш край, мы другого и не знали. 
 

Себя информантка считает сибирячкой по рождению и по характеру. Вы-
сказывает мнение о том, что Сибирь закаляет, формирует характер, который 
отличается от характера жителей других регионов. При этом «характер», каче-
ства сибиряков она описывает в терминах труда: 

 
Мы (сибиряки. – А. А.) привыкли много, тяжело работать, на юге люди так 
не работают. 
 

Трудолюбие сибиряков преподносится как их положительное отличие от 
жителей других регионов. Отмечается, что это качество пригодилось и в рамках 
советского проекта освоения Сибири (в данном случае в строительстве Академ-
городка). Показательно, что и описание сибирского характера производится че-

                                                 
11 Н., 70 лет, ж., новосибирский Академгородок. 



23 
 

рез понятия труд, трудолюбие, что соответствует общей логике построения 
нарратива по типу трудовой биографии. Трудовая этика, представленная в рас-
сказе такими понятиями, как достойный труд, гордость рабочего человека, 
признание (или непризнание) трудового вклада, вознаграждение за труд, при-
сутствует и в рефлексивном измерении нарратива. В части самообоснований 
акцент делается на ощущении себя нужным человеком, некогда получавшим 
достойное вознаграждение за свой труд. Самообоснования относятся преиму-
щественно к советскому периоду трудовой жизни, причём ощущение собствен-
ной нужности и значимости усиливается благодаря трактовке отношений 
на рабочем месте в тот период как эгалитарных, а труда – как коллективного. 
Подчёркивается отсутствие (по крайней мере, в субъективном восприятии ин-
формантки) статусных и классовых различий, акцентируются неформальные 
отношения в трудовом коллективе: 

 
Мы делали одно большое важное дело все вместе – и доктор наук, 
и лаборант; не было никаких различий <…>. Бывало, у меня ребёнок заболе-
ет – я звоню своему шефу (академику Ш. – А. А.), опять вот у меня заболел, 
так он счётную машинку на плечо и ко мне домой. 
 

В перестроечный и постсоветский периоды данные характеристики тру-
довой деятельности размываются, при этом изменение социально-
экономического строя в стране синхронизируется с наступлением пенсионного 
периода в личной биографии. Поскольку собственная востребованность 
и возможность влиять на жизнь общества связываются информанткой исклю-
чительно с работой, ощущение собственной нужности ею утрачивается: 

 
Сейчас мы пенсионеры, и от нас уже ничего не зависит. 
 

Как и в первом нарративе, здесь наблюдается рефлексивный разрыв 
в жизне- и самоописании на «до» и «после» перестройки, налицо эмоциональ-
ный переход от гордости за причастность к большим советским проектам осво-
ения Сибири и от ощущения собственной нужности к депривации жителя полу-
колонии (сырьевого придатка). Сегодня, по мнению информантки, «заброше-
ны» и люди, и проекты: 

 
Сегодня городок заброшен и не нужен властям… Сибирь грабят. 
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Однако, в отличие от первой истории, этот разрыв частично преодолева-
ется с помощью позитивной ретроспективной оценки личной и трудовой био-
графии: 

 
Мы честно работали, мы хорошо, честно прожили жизнь. 
 

Рефлексивный разрыв находит отражение и в темпоральном измерении 
нарратива, однако, в отличие от первой истории, периодизация включает в себя 
не только два ключевых периода («до» и «после»), но и этапы личной и трудо-
вой биографии, соотносимые со сменой политических режимов и в целом с 
крупными событиями в стране, такими как хрущёвская оттепель, брежневский 
застой, ввод советских войск в Афганистан, перестройка. Наполненность соци-
ального измерения нарратива событиями приватной сферы (участие в жизни 
детей, воспитание внуков) сглаживает рефлексивный разрыв между «до» и «по-
сле» и смягчает депривацию в сфере публичной. 

История 3. «История моего рода»12 

В центре третьего рассказа – история рода, большой многонациональной се-
мьи, история переселения предков информантки в Сибирь. Нарратив также содер-
жит описание организации повседневности, быта разных семей в рамках большого 
клана в различные периоды истории страны. Именно через описание событий се-
мейной истории информантка репрезентирует и себя, и исторические события. 
Факты, отобранные для рассказа о себе, по сути, повествуют о тех или иных членах 
большого родственного клана: 

 
После школы я поехала в Питер, потому что там была мамина сестра (далее 
следует долгий рассказ о сестре и её семье. – А. А.). 
 

Темпоральное измерение нарратива организуется темой смены поколений 
расширенной семьи и периодизацией жизни родительской семьи и семей дру-
гих членов родственного клана. В отличие от двух предыдущих историй, боль-
шое внимание уделяется периоду детства. Таким образом, базовым для инфор-
мантки является самоопределение через семью. Она считает себя частью «кла-
на» сибирских переселенцев, и именно здесь берёт начало её сибирская иден-
тичность, объединяющая и самоощущение, и личные качества. 

Поскольку в нарративе Сибирь представлена прежде всего как край пере-
селенцев, как этнический «плавильный котёл», то по личным качествам сиби-

                                                 
12 Х., 58 лет, ж., Иркутск. 
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ряк – это прежде всего толерантный мультикультуралист. Данную черту ин-
формантка приписывает и себе: 

 
Быть сибирячкой для меня – это значит быть причастной к чему-то глобаль-
ному, позитивному. И здесь не было шовинизма никогда <…>.  
Надо понимать, что Сибирь – это конгломерат народов, попавших сюда 
вольно или невольно. <…> Жили в одной деревне мусульмане, русские, бу-
ряты, были школы на разных языках и медресе, дети учили разные языки, 
включая арабскую вязь, жили дружно. Все праздники отмечали вместе всем 
селом, Пасху все, включая мусульман. 
 

Идея мультикультурности как ключевой характеристики Сибири 
и сибиряков в нарративе является своеобразным мостиком между прошлым 
Сибири (включая досоветский и советский периоды), её настоящим и будущим. 
Наряду с самоидентификацией через семью это даёт информантке возможность 
не испытывать кризис самоопределения, связанный с общественными транс-
формациями, который мы наблюдаем в двух предыдущих историях. В данном 
случае смыслообразующие основы идентичности не затронуты общественными 
переменами, которые у двух других информанток ассоциируются прежде всего 
с «гибелью империи» и с утратой тех основ самопонимания, которые им давала 
принадлежность к империи в том или ином качестве: 

 
Я сибирячка, а Сибирь – важная часть великой страны. <…>Я русская и 
горжусь этим, потому что Россия, Русь – это ядро империи. 
 

Сегодняшняя сибирская идентичность героини третьей истории строится как 
мультикультурная, что уводит её от травматического переживания «гибели импе-
рии». Можно предположить, что именно поэтому в её случае нет кризиса идентич-
ности, связанного с переходом от советской эпохи к постсоветской, хотя налицо 
критичное, но при этом конструктивное отношение к сегодняшней социально-
экономической ситуации в Сибири и в России в целом. Она – единственная из трёх 
информанток – видит не только проблемы, но и пути их решения. Мультикульту-
рализм как основа сибирской идентичности присутствует в нарративе и на индиви-
дуальном уровне, и на социальном, рассматривается как основа построения новой 
постсоветской Сибири и как база для политического активизма. 

Заключение 

Результаты проведённого анализа интервью позволяют говорить о том, 
что в случае кризиса идентичности, вызванного внешними обстоятельствами, 
тяжесть его переживания и способность к его преодолению зависит от того, 



26 
 

насколько сильно внешние трансформации задевают смыслообразующие осно-
вы идентичности. На примере трёх историй мы показали, что среди людей 
старшего поколения в наиболее трудной ситуации оказываются те, ядро иден-
тичности которых было связано с советской империей и Сибирью как её значи-
мой частью. Если же ядром сибирской идентичности является мультикультур-
ность (основанная на понимании Сибири как инклюзивного общества, как 
«плавильного котла»), то «закат империи» не задевает её основ, поскольку си-
бирское общество остаётся и даже становится всё более этнически многообраз-
ным. Устойчивее к внешним социетальным трансформациям оказываются и те, 
чья идентичность зиждется на базовых ценностях (труд и семья). 

В целом же в методическом плане можно говорить о том, что для понимания 
механизмов формирования сибирской региональной идентичности недостаточно 
анализа её деятельностного аспекта, при всей безусловной значимости такового. 
Важную роль играет биографическое измерение, в котором существенны не только 
содержательное наполнение идентичности, но и способы её оформления. Речь идёт 
о способах «рефлексивного управления биографией» в логике обоснования сего-
дняшнего восприятия себя и окружающего мира, позволяющей сглаживать либо 
преодолевать разрывы, интегрировать травматичный опыт утраты привычного и 
понятного мира. В результате такой рефлексии история жизни рассказывается как 
цельная и осмысленная. 
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МЕЖДУ БЫТЬ И СТАНОВИТЬСЯ: 
«СИБИРЯКИ» В СОВЕТСКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ 
1930–1940-х ГОДОВ 
 
Методологические замечания 

При подготовке доклада выяснилось, что, хотя проблема выделения си-
биряков как этнографического типа и как категории социально-
антропологического анализа имеет соответствующие традиции разработки, ещё 
только должна быть поставлена13 симметричная проблема усмотрения (в двух 
оптических режимах: в кинообъективе эпохи и в исследовательском фокусе) 
сибиряков как элемента сюжетосложения советской, а также, видимо, и постсо-
ветской14 культуры. Представляется, что с исследованиями так называемой си-
бирской идентичности эта работа будет связана в меньшей степени, чем 
с традицией изучения образа Сибири и «сибирского текста». 

В поле нашего внимания – раннесоветский игровой кинематограф. Фор-
мулировка темы с неизбежностью столкнула нас с проблемой определения 
выборки. Ответ на вопрос, какие именно фильмы могут быть отнесены 
к категории «про Сибирь/сибиряков», не был очевиден на входе 
в исследовательское поле, чему имеется несколько причин. Во-первых, иден-
тифицировать художественное пространство конкретной советской киноленты 
в качестве сибирского не так просто (к этому мы ещё вернёмся). Во-вторых, 
аналогичное затруднение связано с обнаружением сибиряков: понятно, что их 
можно выявить только индуктивным путём, и результаты этой попытки изла-
                                                 

13 Именно в этом направлении сейчас работает Михаил Рожанский: как исследователь, он движется 
в сторону соответствующей проблематики (ср. его выступление на тему «Ударные стройки как социальный 
институт: функции и наведённые образы» в РАНХиГС, отчёт доступен по ссылке: 
https://lenta.ru/articles/2015/07/11/udarnik/); а как незаурядный организатор, курирует два крупных продолжаю-
щихся исследовательских сетевых проекта – по сути «сибирских»: Байкальскую международную школу соци-
альных исследований и Международную конференцию молодых исследователей Сибири. Кроме серии тонких 
текстов М. Рожанского о Сибири и сибиряках в кино, которые автор готовит к опубликованию, мне известна 
лишь одна статья, где делается попытка как-то очертить поле, в котором могли бы расположиться тематизмы 
Сибирь, сибирская идентичность и кинематограф, см.: Савельева Е. Н. Художественно-образная модель Си-
бири и «сибирская идентичность» в отечественном кино ХХ в. // Вестник ТГУ. Культурология и искуствоведе-
ние. 2015. № 4 (20). С. 14–24. 

14 Отметим как любопытную деталь, что, в отличие от вполне респектабельного термина советская 
культура, оборот постсоветская культура далеко не так апробирован. На слуху постсоветское пространство, 
постсоветский период, но не постсоветская культура. 



28 
 

гаются ниже, однако работа по определению того, что такое сибиряк в кино-
тексте, ещё только начинается. В-третьих, с сибиряками, прямо поименован-
ными так в фильмах, в сложных отношениях пребывают дальневосточники, по-
лярники (в том числе лётчики-полярники), пограничники, партизаны и другие 
типажи советских (прежде всего оборонных) лент 1920–1940-х гг., что ставит 
смежную проблему квалификации синтагматических и парадигматических свя-
зей между названными «коллективными персонажами» этого времени. 

В процессе подготовки доклада пришлось также преодолевать соблазн 
углубления в обширный визуальный материал, чтобы не выйти за пределы 
1940-х гг. в интереснейшие пятидесятые, шестидесятые и далее вплоть до сего-
дняшнего дня, ведь сибирская тема в отечественном кино далеко не ограничи-
вается выбранным нами временем, «прошивая» практически весь советский и 
постсоветский кинематограф. В массиве кинопродукции двух сталинских деся-
тилетий нами были подвергнуты сплошному просмотру все доступные15 рядо-
вому интернет-пользователю фильмы – без обращения к специализированным 
хранилищам кинофотодокументов, что, как мы полагаем, позволительно 
на стадии пилотажного исследования. Все фильмы, на основе которых написа-
на настоящая работа, были сняты несибирскими кинофабриками16. Это суще-
ственно для нашей темы (изначально всякое письмо о Сибири создаётся из по-
зиции снаружи, и кинодискурс не стал исключением). 

Каждая кинолента рассматривается здесь как целостный текст, в котором 
нет ничего случайного и любая деталь значима; «сибирские фильмы»17 
в совокупности также интерпретируются как единый текст (сибирский кино-
текст, по М. Я. Рожанскому). Кинематографическое изобретение сибиряка по-
нимается нами как важный момент производства визуальных нарративов с 
определённой фабулой, узнаваемыми (в ряду «однородных» фильмов) персо-
нажным рядом и символическим кодом; это создание истории, подлежащей 
рассказу на киноязыке, который вырабатывается в самом процессе этого рас-
сказа и в котором артикулируются относительно стабильные (седиментирован-
ные) элементы «сибирского вокабуляра» образов и сюжетов. 

 

                                                 
15 В тексте статьи, однако, речь пойдёт лишь о некоторых из них. 
16 За вычетом нескольких фильмов 1920-х гг., которые будут здесь упомянуты исключительно с целью 

оттенить специфику кинолент следующего десятилетия. 
17 Оборот сибирские фильмы был употребителен в описываемое нами время. Так, в рецензии корреспон-

дента, подписавшегося «АР», на картину «Тунгус с Хэнычара» говорится следующее: «Недавно в Сибсовкино 
состоялось совещание, обсуждавшее характер будущих сибирских фильмов» // Советская Сибирь. 1930. № 55 
(3099). С. 4. Контекстуально речь идёт не столько о фильмах, снятых сибирскими кинофабриками, сколько о 
фильмах, снятых о Сибири. 
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Номинативный инструментарий 

Тот или иной советский фильм 1930–1940-х гг. подлежал включению в 
выборку, если он удовлетворял хотя бы одному условию из следующих: 

1) в нём по крайней мере один раз употребляются слова Сибирь 
и/или сибиряк применительно к месту действия и/или герою (группе пер-
сонажей). Эта номинация может прозвучать в речи действующих лиц, 
в закадровом тексте, а также может фигурировать в интертитрах и/или 
в названии фильма. В случае если кинолента не сохранилась, значимо, 
если эти слова фигурируют в фильмовом описании; 

2) кинотекст включает ключевую номинативную формулу тайга и/или её 
производные (таёжный, таёжник); 

3) слабым вариантом предыдущей позиции (как правило – сопутствующим 
ей) является присутствие в кинотексте слов каторга, прииск, скит, заим-
ка, золотодобыча, золотопромышленник, старатель, скупщик (золота, 
мехов), шаман, охотник, старовер, партизан, геолог – опять же примени-
тельно к месту действия и/или герою (группе персонажей); 

4) в фильме даётся указание на место действия путём упоминания «настоя-
щих» топонимов и/или этнонимов, обозначающих сибирские реалии 
(например, Байкал, Алтай, Камчатка, Владивосток, Витимская тайга, 
Сакочи-Алян, Иркутский истоптанный тракт, тунгусы, орочоны, якут, 
тофа и т. п.). 

Отдельную сложность при идентификации фильмов в качестве «сибир-
ских» составляет обращение к понятию Север. Установку на сближение Севера 
с Сибирью в русской культуре можно отчётливо проследить по крайней мере с 
конца XVIII в., притом что достаточно заметна (по крайней мере с конца XIX 
в.) и симметричная традиция их различения. В раннесоветском кинематографе 
отношения Сибири и Севера также неоднозначны. С одной стороны, в это вре-
мя снимались фильмы «строго северные», например – «Песнь тундры» (он же 
«Борьба за Север», 192618), где маркеры-«гаранты» северности – Мурманский 
порт, Крайний Север, лопари; с другой стороны, имелось «Северное сияние» 
(1926) с Камчаткой и Владивостоком19, а о «Тунгусе с Хэнычара» (1929), судя 
по всему – первом сибирском фильме со съёмками, достоверно проведёнными 
на «настоящей» натуре, – писали так: «Режиссёр картины берёт вас за руку 
и приглашает следовать за ним на Север, в тайгу. На Севере, в тайге кочуют 

                                                 
18 Не сохранился. Сведения приводятся по изданию: Советские художественные фильмы: аннотирован-

ный каталог. Т. 1. Немые фильмы (1918–1935). М., 1961. С. 156–157. 
19 Там же. С. 165–166. 
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тунгусы (подчёркнуто мною. – И. Б.)»20. (Далее мы покажем, что для русского 
языкового сознания тайга – прямой синоним Сибири, но никак не Севера). В 
титрах к киноочерку «Турксиб» (1931) работа двух операторов разделена меж-
ду натурой юга и натурой севера, притом что местности севернее Семипала-
тинска в этом фильме не фигурируют. 

В рамках настоящей работы «северная» и «сибирская» темы советского 
игрового кинематографа рассматриваются как содержательно однородные. По-
пробуем охарактеризовать объём номинативных категорий Сибирь и сибиряк, 
одновременно фиксируя семантические амальгамы этих важнейших в контек-
сте нашей темы слов и смежных «сибиризмов»21. 

Сибирь – тайга 

Кинопроизводство в СССР, будучи важным идеологическим институтом 
империи, нуждалось в ёмком, ярком и легко воспроизводимом образе иного 
пространства. В первые советские десятилетия в качестве такового вполне 
предсказуемо фигурировала дореволюционная «царская» Россия, но также и за-
граница – мир семиотически неправильный и в перспективе подлежащий ради-
кальному преобразованию. Однако со временем мобилизационные задачи раз-
ных «фронтов» советской идеологии потребовали такого образа инопростран-
ства, который был бы не просто идеологически заряженным, но и семантически 
более сложно устроенным, чем шаржированный старый режим или банально-
схематическая вражеская заграница. Кино нуждалось в пространственном об-
разе, который бы обладал достаточной гибкостью для вписывания его 
в различные модально нюансированные контексты. Он должен был выполнять 
несколько функций: 

 во-первых, «поставлять» государству подходящие кадры для их идеоло-
гической формовки, причём одновременно и достаточно типичные 
(в целях «серийного» воспроизводства в реальности), и наделённые ис-
ключительностью (поскольку дело, на которое эти кадры рекрутирова-
лись советской властью, требовало самоотдачи, более того – героизма). 
Каким образом кино может «поставлять кадры», как именно данная 
функция связана с просмотром сибирского фильма?.. Кинопоказ так или 
иначе способствует зрительской самоидентификации с действием на 
экране, по этой причине ожидаемым эффектом массированной кинопро-

                                                 
20 А. Р. «Тунгус с Хэнычара» // Советская Сибирь. 1930. № 55 (3099). С. 4. 
21 Термин был введён В. И. Далем. О сибиризмах см.: Старыгина Г. М. Памятники сибирской деловой 

письменности XVII в. как источник изучения регионализмов // Слово: фольклорно-диалектологический альма-
нах. 2009. № 7. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/pamyatniki-sibirskoy-delovoy-pismennosti-xvii-v-
kak-istochnik-izucheniya-regionalizmov (дата обращения 28.03.2015). 
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паганды были решения биографического характера, принимаемые зри-
телями – рядовыми социальными акторами – в их реальной жизни. В 
практическом ключе, то есть вне общих настроек на идейность и т. п., 
эти решения должны были касаться в первую очередь трудовой дисци-
плины и трудовой миграции; 

 во-вторых, такой образ должен был буквально показывать то место, где 
подобная формовка может быть произведена наилучшим образом, при-
чём с гарантированным параллельным преображением самого этого ме-
ста; 

 в-третьих, показываемое в сибирском фильме иное пространство должно 
было обеспечить символическое сбережение в советской картине мира 
необходимого для её полноты мифологического хаоса, аккумулирующего 
чужое. 

Отечественная традиция ментального картографирования к концу 1920-
х гг. располагала спектром хорошо разработанных топосов, годившихся на эту 
роль: полунощные страны вообще и Север в частности, Кавказ, Сибирь, Азия, 
Азиатская Россия… Советская Культура-2 явно предпочла в этом ряду Сибирь 
как место обитания либо (реже) как «место выхода» каких-то особенных лю-
дей. При этом в словарь эпохи Сибирь вошла не сразу, а войдя, опять же 
не сразу стала в нём одним из главных концептов. Связано это с тем, что уни-
версальное название для обозначения иного пространства, локализованного (по 
отношению к местонахождению «нормального», то есть метропольного жителя 
империи) за Уралом, было найдено давно: это тайга. Именно тайга – один 
из первых по времени лексических заместителей Сибири. 

Если ещё в конце XVIII в. для русского языкового сознания это слово 
не было актуальным, то уже в 1847 г. оно фиксируется как областное си-
бирское, означающее «то же, что чернь»22. В. И. Даль в 1863–1866 гг. со-
провождает тайгу (та́йболу23) пометой «сиб., фин. [?]» и описывает её так: 
«Обширные, сплошные леса, непроходимая, исконная глушь, где нетъ ника-
кого жилья, на огромномъ просторе, кой-где зимовка лесовальщиковъ, или 
кущника, поселяемаго нарочно для приюта приезжимъ»24; а чернь – «густой, 
непроходимый лесъ» – снабжает пометой «зап.-сиб.»25. 

                                                 
22 Словарь церковнославянского и русского языка. В 4 т. СПб., 1847. – Режим доступа: 

http://www.klf.kpfu.ru/russlovar18-19/sl_1847/dict_db/pdf/1847_4_267.pdf#page=2 (дата обращения 02.05.2015). 
23 Ср.: «Тайбола» – второе название фильма 1929 г. «Бегствующий остров» о разложении раскольничьей 

общины и уходе молодёжи «в новую жизнь». 
24 Толковый словарь живого великорусскаго языка Владимира Даля. 3-е изд. / под ред. И. А. Бодуэна-де-

Куртенэ. Т. 4. СПб., 1909. Стб. 710–711. У Даля же мы находим важные сведения об употреблении особой фор-
мы слова во множественном числе – тайги: «Тайги въ сев.-сиб. необитаемая полоса передъ тундрами, идущими 
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А. Н. Чудиновым в 1910 г. слово помечается как инородческое сибир-
ское26. По сведениям М. Фасмера, тайга – «сибирское, амурское», заим-
ствованное из тюркских языков с «первоисточником» в монгольском27 (по 
Н. М. Шанскому, заимствование произошло в XIX в. из алтайского языка28). 
Понятие тайга было хорошо разработано в русской географической литера-
туре второй половины XIX – первой трети XX вв., в том числе популярной, 
но нас сейчас интересует история освоения данного «сибиризма» общена-
родным языком, а не эволюция понятия; между этими ракурсами серьёзная 
разница. Так, для профессионального географа и путешественника тайга 
охватывает ареал Северной Евразии, включающий тайгу Двино-Тиманскую, 
тайгу Печорскую и горную тайгу Урала29, тогда как для рядового носителя 
русского языка это слово прочно ассоциируется с Сибирью и только с ней. 

В 1920–1930-х гг. семантическое поле Сибирь/сибиряк только начи-
нало подвергаться идеологической индукции пропагандистским аппара-
том, поэтому для эскиза сибирского колорита в фильмах этого времени 
было достаточно ремарок типа «В дебрях алтайской тайги»30 или просто 
«Таёжные дебри»31. За ними следовал видеоряд типовой экзотики 
(при сплошном просмотре киноматериала она распознаётся как типовая 
не позднее чем на третьем «сибирском» фильме). Уже в «Золотом озере» 
(1935) был разработан базовый корпус экзотизмов, кочующих по фильмам 
«сибирской» тематики по сей день: зрителя последовательно приветствуют 
скалы, водопады, резвящиеся медвежата, медведица, лисица, снова скалы, 
цапля, опять скалы, потом сова, шаман, инородческие юрты, старатели, 
снова лиса, снова цапли, опять медведица, и ещё раз скалы, дзерены, змея, 
медведица, сова, – всё это в обрамлении тайги, тайги, тайги, и нет в этом 
фильме лишь снега, непременного элемента расхожего «сибирского коло-
рита», поскольку в «Золотом озере» снят сезон геологоразведки32. В «Золо-

                                                                                                                                                                  
мхами до Ледовитаго моря; а въ юго-востч. горная лесная глушь и дичь, что въ запд. урманы; в тайгахъ лежатъ 
золотыя россыпи. На Алтае, тайга знч. горы, белки». – Там же. Т. 4. Стб. 711. 

25 Там же. Стб. 1320. 
26 Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Материалы для лексической разработ-

ки заимствованных слов в русской литературной речи / сост. под ред. А. Н. Чудинова. 3-е изд. СПб., 1910. 
27 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. / пер. с нем. О. Н. Трубачёва. Изд. 2-е, сте-

реотип. Т. 4 (Т – Ящур). М., 1987. С. 11. 
28 Шанский Н. М. Школьный этимологический словарь русского языка / Н. М. Шанский, Т. А. Боброва. 

3-е изд., испр. М., 2004. 
29 Большая Советская Энциклопедия. Т. 53. М., 1946. Стб. 475. Выше мы уже указывали, что В. И. Даль 

различал тайги в зависимости от локализации лесов в северной, юго-восточной или западной Сибири. 
30 Один из начальных титров фильма «Золотое озеро» (1935). 
31 Один из начальных титров «Аэрограда» (1935). 
32 Интересно, что практически в это же время при поиске «национальной формы» фильма, в частности, 

«тунгусской формы» (съёмки «Мстителя», 1930) режиссёры отдавали себе отчёт в опасности «соскользнуть 
в пустую экзотику». Эта установка, однако, не стала генеральной – слишком важная идеологическая миссия 
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том озере» – раннем «сибирском» фильме – сибирское ещё используется 
как сценический реквизит, оживляющий повествование о классовой борьбе 
на окраинах СССР – и не более того. Условность характеров персонажей 
и места действия очевидна, однако видно и то, как «фактура» завораживает 
съёмочную группу и Телецкое озеро из декорации превращается фактиче-
ски в отдельную тему киноповествования. На долгое время – до сих пор – 
тайга осталась важнейшим геокультурным синонимом Сибири33. 

                                                                                                                                                                  
делегировалась фильмам с «сибирским комплексом». См. об этом: Клиценко Ю. В. Традиции праздника Ико-
нипко в кино: из истории съёмок фильма «Мститель» // Сибирская Заимка. История Сибири в научных публи-
кациях. – Режим доступа: http://zaimka.ru/klitsenko-ikonipko/ (дата обращения 28.04.2015). 

33 Приведу пример. В одном из выпусков «Школы злословия» ведущая передачи Т. Толстая рассказыва-
ла, как была удивлена тем, что именно в Ленинграде размещался Институт народов Севера: «Сами народы Се-
вера и Дальнего Востока – тем самым они как-то прибились к Ленинграду почему-то… а потом пошла посмот-
рела в Википедии: эвенки, как они, значит… А оказывается, почти все эвенки тоже живут в Ленинграде… то 
есть эвенки есть там, в тайге (подчёркнуто мной. – И. Б.), но если они где-то ещё живут, то они живут в Ленин-
граде и больше нигде не живут…». – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=KvDnHjAiNjI (дата об-
ращения 02.05.2015). 
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Сибиряк 

Темпоральная семантика этого слова, несмотря на его употребитель-
ность и внешнюю простоту, ещё только подлежит выявлению (путём лекси-
кографического анализа, но главным образом через исследование контек-
стуальных значений34), – мы лишь набросаем её эскиз. Наиболее ранние ва-
рианты этого концепта встречаются в сибирских летописях: Сибирцы35, Си-
бир’ские люди (Сибир’ских и Нагайских орд люди)36, а также Сибиряне37, от-
личные от Кучумлян, то есть от Сибирцев и Сибир’ских людей. Лексическим 
прототипом будущих сибиряков в этом ряду выступают именно Сибиряне, 
среди которых различаются уроженцы, творящеи доброе, и при-
шелцы/пришлецы, ищуще зла38. В Ремезовской и Кунгурской летописях име-
ется фраза: «…Да нашему Сибирству39 во веки пребывати»40. Несмотря на 
наличие летописных свидетельств в пользу устойчивого словоупотребления 
слова сибиряк уже в допетровскую эпоху, в «Словаре русского языка XI–
XVII вв.» оно не фигурирует. 

«Cловарь Академии Российской» 1794 г.41 также не содержит интере-
сующего нас слова, но включает слово таежные, снабжает его ложной (?) 
этимологией «скрывающиеся» (от тай – «тайно, скрытно, неявно, тихо»42) и 
определяет так: «Ясашные, кои живут в лесах и каменных горах»43. 
По сообщению М. Л. Бережновой44, в первой половине XIX в. в русском 
языке уже использовались термины старожилы и сибиряки, причём глав-
ным образом как делопроизводственные. Очень важно, что это не были са-
моназвания45. «Словарь языка Пушкина» отмечает единственное употребле-

                                                 
34 Эта линия работы начата статьёй: Вахтин Н. Б. От «дикости» к «Другому»: к эволюции образа Сибири 

и Севера в русском языке // Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia XII. Мифология культурного пространства 
/ Tartu Ulikooli Kirjastus. 2011. C. 203–216. – Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/Stud_Russica_XII/Vakhtin.pdf 
(дата обращения 02.05.2015). 

35 Строгановская летопись по списку Спасского. – В кн.: Сибирские летописи. Краткая Сибирская лето-
пись (Кунгурская). Рязань, 2008. С. 7. 

36 Там же. 
37 Ремезовская летопись по Мировичеву списку. – В кн.: Сибирские летописи… С. 352, 354–356. 
38 Там же. С. 362, 450. 
39 А. О. Бороноев склонен понимать это Сибирство как определённый социально-этнографический тип. – 

Бороноев А. О. Проблемы динамики сибирской идентичности // Общество. Среда. Развитие. 2010. № 3. С. 81–
85. 

40 Ремезовская летопись… С. 362–363. 
41 Это исторически первый толковый словарь русского языка. Мы не приводим сведений 

из фундаментального Словаря русского языка XVIII в., поскольку соответствующий том ещё не издан. 
42 Cловарь Академии Российской. Ч. 6. Спб., 1794. Стб. 9. 
43 Там же. Стб. 14. 
44 Бережнова М. Л. Челдоны как группа русских сибиряков: поиск социальных истоков её формирования 

/ Электронная библиотека МАЭ им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН. – Режим доступа: 
http://www.kunstkamera.ru/files/lib/978-5-88431-227-2/978-5-88431-227-2_02.pdf (дата обращения 02.05.2015). 

45 В текстах Г. Спасского, А. Сулоцкого, И. Линка. Оба слова фигурируют в письме цесаревича Алек-
сандра к Николаю I, написанном в 1837 г. из путешествия по Сибири. Письмо содержало такую фразу: «Старо-
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ние слова сибиряк в вариантах «Братьев-разбойников»: «Вот рыжий финн 
сибиряк»46 (помещённый в следующий ряд: калмык, башкирец, степей пи-
томец безобразный). Словарь церковнославянского и русского языка 1847 
г. лексему сибиряк не приводит. По В. И. Далю, сибиряк – «житель, уроже-
нец Сибири»47, таёжник – «проживающий или промышляющий в тайге; зо-
лотопромышленник, либо зверовщик»48. Интересно, что в словнике четы-
рёхтомного толкового словаря русского языка, изданного в 1935–1940 гг. 
(то есть практически одновременно с началом разработки сибирской темы 
в кино), сибиряк отсутствует49. С. И. Ожегов в 1949 г. ограничивается тем 
же толкованием, которое было предложено В. И. Далем. 

В этнологической традиции сибиряки – это русские Сибири, старожиль-
ческая этнокультурная общность. Данная трактовка практически бесполезна 
для работы с советским кинотекстом 1930–1940-х гг., который легко причисля-
ет к сибирякам отдельных представителей индигенных этносов, при этом ис-
ключая из данной категории целые группы тех, кто был бы без колебаний отне-
сён к сибирякам этнографами. Советское кино, используя слово сибиряк, не 
следует и обычной лексикографической норме, согласно которой со времён Да-
ля так называют «жителя, уроженца Сибири»50. Сибирь и сибиряки в отече-
ственном кинотексте понимались не совсем так, как эти слова кодифицирова-
лись в современных старым фильмам словарях. 

                                                                                                                                                                  
жилы, или коренные сибиряки, – народ чисто русский, привязан к своему Государю и ко всей нашей семье». – 
В кн.: Венчание с Россией: переписка великого князя Александра Николаевича с императором Николаем I, 1837 
год / сост. Л. Г. Захарова, Л. И. Тютюнник. М., 1999. С. 53. 

46 В ФЭБ «Русская литература и фольклор» имеется указание на ещё одну версию текста – смоленский 
список из собрания дворян Пенских, где имеются строчки «Калмык, башкирец безобразный, // И сибиряк, и 
молдован, // И рыжий финн, и с ленью праздной // Везде кочующий цыган». – Режим доступа: http://feb-
web.ru/feb/pushkin/critics/s09/s09-209-.htm (дата обращения 02.05.2015). 

47 Толковый словарь живого великорусскаго языка… Т. 3. Стб. 144. 
48 Толковый словарь живого великорусскаго языка… Т. 4. Стб. 710. 
49 Толковый словарь русского языка / под ред. Д. Н. Ушакова. – М., 1935–1940. (4 т.). – Режим доступа: 

http://feb-web.ru/feb/ushakov/ush-abc/default.asp (дата обращения 02.05.2015). 
50 Словарь русского языка: в 4-х т. (МАС) / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; под ред. 

А. П. Евгеньевой. – 4-е изд., стер. – М., 1999. 
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Сибирь, сибиряки: способы киноманифестации 

Если в художественную литературу Сибирь вошла через тему ссылки, то 
в кинематограф – в декорациях историко-революционных версий гражданской 
войны (исключение – фильм «Каторга», 1928). Кем же населена кинематогра-
фическая тайга? 

Персонажный ряд одного из ранних сохранившихся фильмов о Сибири – 
уже упомянутого «Золотого озера» (1935) – задан в соответствии со сценарной 
практикой эпохи: с одной стороны, в тайге есть «хорошие» люди – это геологи, 
проводники, юрточные инородцы (которые не понимают по-русски, зато фразу 
«советская экспедиция» выговаривают так же легко, как «Алтын-кёль»), 
начальники (разумеется, не с мест, а из центра), «золотинщики» (но не все); с 
другой стороны, в тайге хоронятся и «плохие» – бандиты-старатели и шаман, 
они же осколки старого мира, в финале гибнущие в очистительном пламени та-
ёжного пожара. Естественно, сюжет строится на борьбе первых со вторыми. 
«Плохие» будут побеждены, но в процессе борьбы непременно пострадают 
и «хорошие», которые станут сакральной жертвой во имя благополучия гряду-
щих поколений. Группировка обитателей таёжного инопространства сугубо 
идеологическая: геолог и проводник – с одной стороны, вожатый шайки бан-
дитов и шаман – с другой стороны, а между ними – старатели, среди которых 
не все законченные бандиты и чужие, ибо в финале кое-кто из них явно при-
мкнёт к идейно выдержанной группе своих. Социально-классовое51 и одновре-
менно мифологическое основание дифференциации персонажей сохранится и в 
дальнейших фильмах52. Сибирский колорит поддерживается дискуссиями на 
тему «шайтан есть – шайтана нет», камланием средь бела дня, вкраплением 
сведений о «священной роще наших предков». В пейзажно-пространственном 
отношении сибирское визуализируется в съёмках алтайской природы и этно-
графических примет (аил53). В видеоряд инкрустирована впечатляющая зрителя 
1930-х гг. эстетика самолётов и поездов, печатных машинок, телеграфа и радио. 

Киноязык 1920-х – первой половины 1930-х гг. при создании образа дру-
гого пространства эксплуатировал набор нарративных клише XVIII–XIX вв. 
(промысловики – инородцы – тайга – каторга – староверы – золотодобыча – 
ссылка). Этот стандарт легко удлинялся по агглютинативному принципу: в 
                                                 

51 Видимо, в последний раз такое обозначение ролей воспроизведут создатели фильма «Начальник Чу-
котки» (1966), в котором с тонким юмором стилизованы некоторые особенности поэтики раннесоветских 
фильмов про гражданскую войну. 

52 Пятый интертитр в «Аэрограде»: «Через амурскую границу несут чужие люди динамит – шестеро рус-
ских, двое нерусских». Очевидна эпичность интонации этой фразы. 

53 В замечательном с точки зрения нашей темы фильме «Одна» (1931), который достоин стать специаль-
ным предметом рассмотрения, лейтмотивным образом выступает таелга, снятая как реальный этнографический 
сюжет. 
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1920-е он был дополнен границей – белобандитами – диверсантами – партиза-
нами – хищными зверями, в 1930-е – геологами – разведкой золота – проводни-

ками – планом54 – инженерами – радио/телеграфом – аэроперелётами – лесо-
повалом – строительствами – первостроителями, позже будут прибавляться 
охотоведы – нефтяники – дикие гиблые места – разведка алмазов – дально-
бойщики – туристы – художники… Назовём стереотипный сюжетно-образный 
инструментарий, используемый при работе с сибирской темой, «сибирским 
комплексом». 

Слово сибиряк(и) не появлялось в словаре советского игрового кино до-
вольно долго. Сибирь в ранних лентах55 – не более чем условная рамка некой 
исторической фактуры, разрабатываемой на основе «сибирского комплекса». Её 
условность очевидна по перечням персонажей, предпосылаемым действию и со-
здаваемым режиссёрами в логике титров немого кино: 

1. «Красные партизаны» (1924): рабочий, крестьянин, работница, Колчак; 
2. «Красный газ»56 (1924) – товарищ из центра, чешский офицер, партизан, 
лавочник, поручик, генерал, анненковец; 

3. «Избушка на Байкале» (1926): рабочий, его невеста рыбачка, главарь бе-
лобандитов, охотник, председатель волисполкома; 

4. «Девушка с далёкой реки» (1927): внучка ж-д. сторожа, её дед, охотник 
с гор, оратор, сторож туннеля; 

5. «Пурга» (1927): партизан, таёжник, директор английской компании, 
инженер, секретарь правления приисков; 

6. «Хабу» (1928): охотник, тунгус, инструктор исполкома, белогвардеец; 
7. «Конец Журавлихи» (1929): кулак, середняк, бедняки; 
8. «Золотой клюв» (1929): старик старовер, рабочий, щёголь, военная 
власть (майор), власть гражданская (управитель завода), управитель-
ша, старатель, купец, схожие и приписные; 

9. «Одна» (1931): учительница Кузьмина, пред. сельсовета, кулак-бай; 
10. «Аэроград» (1935): дальневосточные партизаны-колхозники таёжные 

охотники, лётчики, краснофлотцы; старый тигрятник-партизан «Тиг-
риная Смерть» Степан Глушак; его сын, лётчик Владимир, друг Глушака 
и изменник РОДИНЫ зверовод Василь Худяков; партизан Ван-Лин; юный 
чукча; староверы, сектанты, кулаки, бежавшие от нас в таёжные де-

                                                 
54 Сакраментальное слово первых пятилеток. 
55 Большинство этой кинопродукции не сохранилось. Информация приводится по многотомному анноти-

рованному каталогу «Советские художественные фильмы», написанному в основном по данным монтажных 
листов. 

56 Этот первый игровой сибирский фильм, снятый к пятилетию освобождения Новониколаевска 
от Колчака 13–14 декабря 1919 г., вышел на экраны 12 декабря 1924 г. 
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бри; староверы-диверсанты из Манчжоу-Го, с ними два самурая и ди-
версант-бандит Аникий Шабанов; 

11. «Комсомольск» (1938): начальник строительства, парторг строитель-
ства, секретарь горкома комсомола, казачка, старик-нанаец. 

Подобный способ типизации героев (фактически масок) активно исполь-
зовался сценаристами вплоть до начала 1940-х гг. Маски не предполагают ди-
намики образа; это – типы57, заданные так же жёстко, как некогда создавались 
типажи комедии дель арте. Последним «сибирским» фильмом с подобными 
титрами и соответствующей организацией персонажного ряда и действия стал 
«Парень из тайги», выпущенный в прокат в мае 1941 г. Но для хронометриро-
вания нашей темы важен первый фильм, в котором действует герой, внятно 
идентифицированный (судя по всему, в титрах) как сибиряк, – «Суровые дни» 
(1933). Фильм не был доступен для нашего просмотра; есть основания полагать, 
что соответствующий типаж вряд ли тщательно в нём проработан. Значимо, 
однако, то, что 1933-м годом датируется первое «осознанное» наведение кино-
объектива на «сибирского» человека. Дальнейшее может рассматриваться как 
«настройка резкости». 

Сибиряки в советском кинематографе фокусируются не сразу, постепен-
но, причём исключительно путём идеологической наводки кинооптики. 
В результате к 1940 г., к выходу на экраны одноимённого программного филь-
ма, в СССР была изобретена новая категория идеологического дискурса – сиби-
ряки. 

                                                 
57 На эту особенность сталинских медиа обращено внимание в работе: Новикова А. Становление соци-

альной маски «советский человек» в радиотеатре и радиопублицистике 1920-30-х гг. // Советская власть и ме-
диа. С. 89-103. 
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Быть, или «кино дель арте» 

В ранних советских фильмах сибиряками не становятся – они просто 
есть. Сибиряки в статусе быть возможны в двух регистрах: идеологически 
«правильные» и «неправильные». Это деление организует сюжет «ЗОЛОТОГО 
ОЗЕРА» (1935), одного из первых опытов кинематографической трактовки 
«сибирскости». Фильм интересен объёмными натурными съёмками на Телец-
ком озере58, которые, похоже, задали стандарт кинематографического предъяв-
ления сибирской природы («сибирский комплекс»). Условные сибиряки «Золо-
того озера» (в качестве таковых ни разу не поименованные) чётко поделены на 
две группы: «правильные» (геологи; наёмные рабочие экспедиции, в том числе 
из инородцев; девушка-проводник; инородцы, живущие в конической юрте (аи-
ле), внутри которой укреплён фотопортрет Сталина) и «неправильные» (шаман 
и шайка старателей). Любопытно, что одни «неправильные» пускают в ход по-
отношению к другим «неправильным» такие фигуры речи, которые можно бы-
ло бы ожидать только от «правильных»; так, один из бандитов-золотоискателей 
говорит шаману: «Покажи нам это место (богатое месторождение золота. – И. 
Б.), или мы расскажем, где ты скрываешься», к чему другой добавляет: «У тебя 
много причин прятаться от советских людей». И лексика, и интонация этих 
фраз идеологически и стилистически нерелевантны образам тех, кто их произ-
носит. Но это довольно частотный дискурсивный приём в фильмах 1930-х: 
идеологические императивы, вычеканенные в лозунгоподобные фразы, обре-
тают такой «иммунитет», что могут без ущерба для значения произноситься 
даже и врагом. Сакральность идеологически правильного слова не повреждает-
ся выговариванием идеологически «нечистыми» устами, а оксюморонность ре-
чевой ситуации не проблематизирует сути высказываемого. 

В фильме намечена, но не показана траектория обращения в сибиряка 
геолога Андрея Степанова, присланного в тайгу из центра и встретившего там 
свою любовь. Он явно останется в тайге. Набросан эскиз типичной сибирячки 
Маринки. Эта прекрасная блондинка славянской внешности – не просто краси-
вая девушка, она – проводник, выносливый и неприхотливый. В тайге Маринка 
ориентируется как в своём доме, а с оружием и топором обращается так же 
ловко, как, видимо, с кухонной утварью. И всё же она женщина, что оставляет 
герою шанс совершать героические поступки. Позже в советском кино появятся 
фильмы, детализирующие тему обращения женщины в сибирячку («Комсо-
мольск», 1938, «От снега до снега», 1968). Возможно, первой заявкой темы бы-
ла не сохранившаяся «кинопоэма» Е. Червякова «Девушка с далёкой реки» 
                                                 

58 По воспоминаниям А. Файта, в связи с плохой погодой на Алтае съёмки завершали на Кавказе. 
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(1927). В той немой ленте, судя по её фильмовому описанию, юной телегра-
фистке из «медвежьего угла» пришлось съездить в Москву, проникнуться там 
энтузиазмом и вернуться в родные места, чтобы понять, что её собственный 
труд в собственном же месте жизни – частица большого общего дела. Предпри-
нятый героиней путь в оба конца символически преобразует и место её жизни: 
по возвращении оказывается, что на берегу «далёкой реки» уже началось боль-
шое строительство, так что ехать за настоящим делом больше никуда не надо – 
оно само пришло в Сибирь. Нечто подобное происходит и с безлошадным кре-
стьянином Фёдором Шумиловым в ещё одном несохранившемся фильме «Ко-
нец Журавлихи» (1929): побывав в городе, он возвращается в свою деревню 
глубоко инспирированный агитацией и создаёт артель. 

На 14-й минуте «Золотого озера» в кадре появляется аэроплан с геологом 
на борту, экстренно направленным в золоторазведочную экспедицию № 17. 
Аэроплан летит вправо. Вектор движения самолётов, поездов – деталь важная: 
слева направо в кинопоэтике 1930-х значит с запада на восток. В вышедшем на 
экраны в том же 1935-м году «АЭРОГРАДЕ» А. Довженко при съёмках пролё-
тов единственного аэроплана в начале фильма и сотен аэропланов в финале бы-
ли строго соблюдены векторы движения в соответствии с направлением восток 
– запад. Фильм этот исключительно важен в логике нашей темы. Ключевые 
слова (Сибирь, сибиряк) в нём ни разу не звучат, несмотря на то, что географи-
ческих и квазигеографических маркеров там предостаточно. Не говорится в нём 
и о дальневосточниках, хотя данным термином, как и словом таёжники59, судя 
по текстам выступлений А. Довженко 1934–1935 гг., режиссёр осознанно 
и настойчиво очерчивал концептуальную рамку своей «кинопоэмы»: «Мне хо-
телось, как в капле воды, на небольших количествах развернуть подлинную 
психику нашего сегодняшнего дальневосточника в его интернациональном раз-
резе – дальневосточника русского, украинца, чукчи и т. д.»60. 

Сложный вопрос о соотношении понятий Сибирь и Дальний Восток в их 
многообразных семантических отражениях и символических конфликтах сле-
дует рассматривать специально. Мы понимаем их как метонимически связан-
ные. Косвенным доказательством уместности такого взгляда является тот факт, 
что в советском киноведении эта работа Довженко была аннотирована как 
фильм «о борьбе сибиряков против кулачества и диверсантов-самураев, пытав-
шихся сорвать строительство форпоста обороны у восточных границ СССР 

                                                 
59 Довженко А. Почему я создал «Аэроград». – В кн.: Довженко А. Собрание сочинений в 4 т. Т. 1. М., 

1966. С. 290. 
60 Там же. С. 295. 
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(подчёркнуто мною. – И. Б.)»61. Очевиден парадокс: строго говоря, среди героев 
фильма нет ни одного несибиряка (если вкладывать в это понятие то содержа-
ние, которое фиксировалось в близких по времени толковых словарях). Однако 
по смыслу фильма понятно, что не все его персонажи должны интерпретиро-
ваться как сибиряки. Ими не являются изменник РОДИНЫ зверовод Василь Ху-
дяков, староверы, сектанты, кулаки, староверы-диверсанты. Не вполне ясен 
вопрос с сыном партизана-тигрятника Владимиром, который дома (в дальнево-
сточной тайге) отсутствует, поскольку он – лётчик, работающий по каким-то 
очень ответственным заданиям какого-то незримого руководства. Известно 
лишь, что сейчас он прилетел из Москвы, чтобы назавтра забрать на Чукотском 
полуострове американского кругосветного лётчика, который «обломался», и 
«выгрузить» его в Америке, – всё в один день. Попутно Владимир повидал же-
ну (не то кореянку, не то китаянку), в его отсутствие родившую дома (в тайге) 
сына и принимающую от людного окружения предложения о том, какое имя 
ему дать. Варианты: Дерсу62, Ким, Ван-Лин, дед же младенца (отец Владимира) 
велит «назвать моёво внука Павло́м». Заметим, что эпизод с женой Владимира, 
которая с сыном на руках восседает на неком подобии трона и восторженно 
следит глазами за незримым самолётом мужа где-то высоко, снят в абсолютно 
мифологическом ключе. 

«Аэроград» предъявил визуальный канон «сибирского фильма», который 
позже был бессчётно реплицирован. А. Довженко уже при создании сценария 
отлично понимал, что, делая «фильму об СССР на Дальнем Востоке», он сни-
мает вообще первый художественный фильм об этой «колоссальной террито-
рии, равной примерно шести-семи Украинам»63, что понятия Дальний Восток и 
Сибирь недостаточно дифференцированы, что Дальний Восток – это важней-
ший район ещё и по геополитическим основаниям. Режиссёр, заворожённый 
магией большого пространства, описывает этот край как находящийся «от нас 
на расстоянии больше десятка тысяч километров»64 (обратим внимание на это 
«от нас» – элемент традиционного колониального сибирского текста). В своих 
выступлениях по случаю выхода фильма на экран Довженко неоднократно и 
с явным удовольствием калькулировал расстояния, преодолённые им в двух ра-
бочих поездках на натуру65. При создании «кинопоэмы» автор был занят созна-

                                                 
61 Советские художественные фильмы… С. 59. 
62 «Назовём его Дэрсу!» – таково предложение мальчика-гольда на 31-й минуте ленты. Так в советское 

кино вошло имя, позже прославленное знаменитым фильмом А. Куросавы. 
63 Довженко А. Языком мыслей. – В кн.: Довженко А. Собрание сочинений… С. 286, 289. 
64 Там же. С. 287 
65 Резюмирующий подсчёт звучит так: «Проехал я по большим дорогам сорок шесть – сорок восемь ты-

сяч километров» // Довженко А. Два выступления в Союзе писателей. – В кн.: Довженко А. Собрание сочине-
ний… С. 294. Любопытно сопоставить этот километраж со сведениями, звучащими в фильме «Пржевальский» 
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тельным мифогеографическим конструированием, пытаясь «проблему про-
странства подчинить социальной направленности»66. Аналогичное проектиро-
вание предпринималось и по отношению к образам героев: «Я впервые пробо-
вал писать типы с живых людей»67. Результатом этой работы стал тип сибиряка, 
манифестированный в образе старого тигрятника-партизана «Тигриная 
Смерть» Степана Глушака. Индикаторы этого типа: 

 коллективизм. В кино сибиряки по умолчанию – мы. Семантическая игра 
с категорией мы начинается с первого титра и продолжается весь фильм. 
Отсюда прямые обращения к зрителю, синхронизирующие время дей-
ствия и время просмотра (любопытный приём, который, кажется, больше 
не встречается в «сибирских» фильмах). Ключевые идейные действия ге-
рой, действующий в ряде мизансцен в одиночку, совершает чудесным об-
разом вместе со зрителем («Сейчас мы их убьём», – сообщает нам ста-
рый тигрятник-партизан перед сценой картинного, как в тире, расстрела 
шестерых чужих русских; «Спокойно – стреляем»; «Сейчас войдём 
и убьём»; «Убиваю изменника и врага трудящихся моего друга Василия 
Петровича Худякова шестидесяти лет. Будьте свидетелями моей печа-
ли»). Важно, что все эти констатации соучастия фигурируют исключи-
тельно в сценах убийства врагов. Грамматическая категория «мы» в речи 
героя сопрягается с идеологической нормой самосознания, транслируе-
мой интертитрами («Мы, большевики», «эскадры наших китов»); 

 монолитность образа. Это цельность мифологическая, но подаётся она 
как идеологическая: динамики и «психологии» в образе сибиряка нет и не 
может быть по той простой причине, что его идейное восхождение всегда 
уже совершено, уже наличествует, и герой изначально пребывает в стане 
«правильных» сибиряков из категории быть. Глушак – архетипический 
таёжный дед (этот типаж периодически будет появляться в позднейших 
сибирских фильмах); 

 ДЕЛО. Разумеется, трудное: «Пролететь десять тысяч километров <…> 
это труднее, чем одному идти на пятнадцатипудового таёжного кота», – 
размышляет Глушак о работе сына-лётчика. ДЕЛО – тяжёлое, мужское 
(«я право не учил, я право чую мозоля́ми»). Наблюдаемая режиссёром 
«колоссальная созидательная работа» в исключительном ландшафте за-
ражает его самого: «Иногда забывалось, что я режиссёр, что нужно кру-

                                                                                                                                                                  
(1951) из уст великого путешественника – о том, сколько тысяч вёрст проделал он в своих экспедициях (цифра 
существенно меньшая). Понятно, что в «логистику» Довженко включены и те расстояния, которые режиссёр 
преодолел на самолёте. 

66 Там же. С. 287. 
67 Довженко А. [Освоение Дальнего Востока]. – В кн.: Довженко А. Собрание сочинений… С. 306. 
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тить фильм или писать сценарий; хотелось остаться здесь на всю жизнь 
и заниматься тем, чем занимаются здесь все: лесным промыслом, рыбной 
ловлей, строительством»68. ДЕЛО из подвига постепенно превращается в 
профессию; 

 «пионерство». Сибиряки – это «первоклассные осваиватели новых про-
странств»69, отмечает А. Довженко, потому и ДЕЛО их не может быть ру-
тинным, по крайней мере в поэтике 1930-х гг. (отсюда удивление Наташи 
Соловьёвой из «Комсомольска» известию о том, что её муж с некоторых 
пор работает в прачечной); 

 эмоциональный склад, который А. Довженко в материалах к фильму 
сформулировал как «особое пограничное спокойствие и уверенность»70. 
На внешних людей (несибиряков) это действует заражающе, что ощутил и 
сам режиссёр. «Обильность края»71 и психология таёжников вызвали в 
нём острое чувство, что жизнь его «пошла неправильно», что он «должен 
был приехать сюда пять лет тому назад и не уезжать совсем в "Россию"» 
и что он «сам – не режиссёр вовсе, а партизан, охотник, чекист»72. Зара-
жённость Довженко социальной энергией73 строительства новых городов, 
охраны «далёких границ», всего того, что он обобщил фразой «быть за-
стрельщиком, а не иллюстратором, мероприятий партии, правительства 
и трудящихся»74 (пространство для «застреливания» откроется, если «пе-
ревалить за Урал и Кузбасс, через будущий Ангарстрой и величайший 
Буро-Бурейский угольный район, пробить Байкало-Амурской дорогой 
новый выход к океану»75, потому что эта дорога «не может окончиться в 
Комсомольске76», а должна «пробиться через хребет Сахаляна и выйти к 
морю»77), – эта заражённость и стала эмоциональным фоном фильма. У 
моря должен быть воздвигнут «ещё один Владивосток – свой, советский 
Сан-Франциско», и, придумав для этого города имя Аэроград, режиссёр 
«положил его на берегу океана, как каменную плиту, и поставил часовых 
– партизан и лётчиков»78; 

                                                 
68 Там же. С. 306. 
69 Там же. С. 308. 
70 Довженко А. Почему я создал «Аэроград»… С. 290. 
71 Там же. 
72 Там же. 
73 На редкость удачное понятие, введённое в инструментарий современных сибирских исследований М. 

Я. Рожанским. 
74 Довженко А. Почему я создал «Аэроград»… С. 291. 
75 Там же. 
76 В Комсомольске А. Довженко отмечал новый 1934-й год, работая над «Аэроградом». 
77 Довженко А. Почему я создал «Аэроград»… С. 293. 
78 Там же. 
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 перформативность слова-действия и визионерская одарённость. Суть 
ДЕЛА сибиряков определена логикой индустриального проектизма. 
Аэроград – город несуществующий, как проницательно замечает юный 
чукча (и лишь дитя природы может в советском фильме 1930-х безнака-
занно прозревать такую правду). Однако город этот некоторым образом 
уже есть. Один из идеологически чужих персонажей, прослушав речь 
другого врага о том, что вот совсем рядом завтра будут закладывать го-
род Аэроград, восклицает, воздев руки: «Братцы! Город! Город-то какой! 
Жи-и-и-изнь! Поработаем!» – и получает кулаком по лицу от не столь 
продвинутого соседа. В соответствии с прагматикой советского кинотек-
ста, индукции видений и прозрений подвержены не только свои герои. 
Смешение реального ви́дения места с его проектированием типично для 
советского идеологического кино, и не только «сибирского» (вспомним 
«Светлый путь»). В канонических «Сибиряках» (1940) этот приём будет 
использован в монтаже сцены визита пионеров в Кремль к Сталину; в но-
ваторски снятом «Неотправленном письме» М. Калатозова (1959) – с яв-
ными аллюзиями на довженковский «Аэроград» – для развёртывания пе-
ред глазами зрителя видения умирающего Сабинина, грезящего об «Ал-
мазограде»; далее – с другими обертонами – в «Сибириаде»; 

 непременная экзотическая компетенция сибиряка – «умение тайгу чи-
тать79», ср. с фразой охотоведа Елены Седых в фильме «Случай в тайге» 
(1953): «Спугнули (медвежат. – И. Б.), неаккуратно ходите». 

Финальная помпезная, с мистериально-траурным ликованием сцена за-
кладки нового города – с армадами подлодок в море, тысячами аэропланов 
со всей страны в небе, выходящими из лесов армиями марширующих строите-
лей с молотами и военных с оружием – отличает довженковский киноэпос от 
других «сибирских» фильмов смелой экстраполяцией сибирскости на всю 
страну. Некоторые визуальные ходы через пару лет будут использованы в 
«Комсомольске» (в частности, съёмки подлодок с парадно выстроенным на них 
экипажем), но тональность «Аэрограда» останется уникальной. Если абстраги-
роваться от несколько ходульной пафосности фильма и через его призму «про-
спективно» рассмотреть снятые позже «сибирские» фильмы, можно увидеть, 
что он стал своего рода тезаурусом «сибирской» кинопоэтики надолго, по 
крайней мере до оттепели. 

Сибиряк впервые артикулирован как сибиряк в «ПАРТИЙНОМ 
БИЛЕТЕ» И. Пырьева (1936), снятом в стилистике фильмов про внутренних 
                                                 

79 А значит, и Сибирь – в соответствии с выявленной в первой части статьи синонимией Сибирь – тайга. 
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врагов и советскую бдительность. На первых секундах фильма в кадр попадает 
некто приезжий с Иртыша, выходящий из кромешной тьмы на берегу сияю-
щей огнями Москва-реки. Город празднует 1 мая, его наполняет нарядная толпа 
в лёгких летних одеждах, а на сибиряке – меховая шапка, шарф и чуть ли не по-
лушубок. Компания весёлой молодёжи ночью возвращается на речном трамвае 
домой в подмосковную Симоновку, – пункт, интересующий и приезжего. На 
гостя из темноты местные отреагировали так: «Анка, смотри – сибиря-а-ак!», о 
себе сообщили: «Мы и есть симоновские80 – настоящие, природные!», после че-
го Павел Куганов, приехавший в Москву «подучиться», отрекомендовался в 
камеру: «Настоящий природный чалдон!». Обмен примордиальными иденти-
фикациями состоялся, и Куганов получает прозвище Сибиряк. Речевой маркер 
его сибирячества – «чоканье», моментально становящееся объектом доброй 
усмешки новых товарищей81. В жизнь правильной советской девушки-
ударницы Анны Куликовой Сибиряк ворвётся в аффективной романтической 
эстетике грозы и ураганного ветра, и перед демоническим обаянием замаскиро-
ванного врага слабая девушка, хотя и член партии, устоять не сможет. Нерв сю-
жета – вредительство, постепенное прозрение окружающих и разоблачение вра-
га. 

Каково устройство образа Сибиряка? Он темнит, он цинично высказыва-
ется о женщинах, он самовлюблён и мещански озабочен (гитара, романсы, но-
симое при себе карманное зеркальце), он умеет льстить одним и подсиживать 
других, он карьерист, мечтающий с комфортом осесть в Москве и добиваю-
щийся этого, он предатель, научившийся мастерски имитировать ударника, 
освоивший риторику убеждённого партийца, он шпион с «грязным» происхож-
дением (из «социально далёких»), он убийца лучшего комсомольца какого-то 
сибирского района. Он – вредитель и враг, и он боится разоблачения. Внешне 
правильная трудовая траектория («грамотный»; «работал на строительствах» – 
«на шахтах, затем на Кузнецке, на Березниках, на Магнитке», – это рабочий, 
«вырастающий» из токаря в инженера) не делает его своим. Он – оборотень, 
прокравшийся в советский мир из инверсированного чужого пространства. 

Сибирская тема в фильме решается неоднозначно. Если Сибиряк в финале 
будет разоблачён без сомнений как вредитель и враг, то Сибирь – образ не та-
кой плоскостный. Сибирь одновременно: 

                                                 
80 Сегодня Симоновка 1930-х – это район Симоновской набережной в Москве. 
81 Характерно, что ближе к развязке Павел Куганов, стремительно возносящийся в советском социальном 

лифте, говорит уже почти нормативным русским языком, без сибирского «чо», и только разве что интонирова-
ние отличает его речь от речи окружающих. 
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1) сакрализованное пространство священной ссылки и каторги, точнее, свя-
щенной памяти о жертвах, принесённых на алтарь революции ссыльными 
и каторжанами. Так, ценность партийного билета в статусе едва ли не 
полного заместителя сущности партийца объясняется в фильме тем, что 
его «наши старшие товарищи принесли нам через Сибирь, через тюрьмы, 
голод и пытки»; 

2) лиминальное пространство взросления (типичный хронотоп мужской 
инициации) и (или) очищения от излишних страстей. Сибирь фигурирует 
как обетованное место спасения от любовной тоски настоящим ДЕЛОМ. 
Разбитый горем Яша после свадьбы Куганова и Анны в слезах и пьяной 
слабости просится «куда-нибудь далеко-далеко, на колхозную работу82, 
в Сибирь». Его направляют, и позже он напишет Анне «из далёкой-
далёкой Сибири» письмо: «Три года я умирал от тоски по тебе. Я скакал 
по району, был трактористом, ввинчивал лампочки, выпускал газеты – и 
всё это держа тебя за руку». Сибиряком мог бы стать именно Яша, однако 
он им не становится – его ни разу так никто не назовёт, и сам он так не 
назовётся. Позже мотив Сибири как пространства (и символического ре-
сурса) возмужания-исцеления будет неоднократно использован в сибир-
ском кинотексте («Сказание о земле Сибирской» (1947), «Разные судьбы» 
(1956) и др.); 

3) место спонтанного (природного) роста здоровых (природных) сил, таких 
как «лучший комсомолец района Серёжа Залётов», убитый кулаком Зю-
биным (помним о том, что функция Сибири в советском универсуме – 
поставлять подходящий человеческий материал для формовки новых лю-
дей); 

4) слепое пятно на карте Родины, мифологическое тёмное место83, в кото-
ром обитают враги (кулаки, диверсанты разных мастей) и где их, как это 
ни парадоксально с географической точки зрения, вербует на службу 
«мировая закулиса». В этом месте всё не так, – это инверсированное про-
странство. В частности, здесь «у каждого по две фамилии – одна по пас-
порту, другая по прозвищу» (маркер мифологического оборотничества). 

                                                 
82 Впрочем, на работу «чистую» – партийную, поскольку рекомендует Яшу на этот подвиг в Сибирь сек-

ретарь парткома завода «Станкострой». 
83 В одном из эпизодов фильма место действия географически локализуется на станции Тайга Томской 

железной дороги (сегодня  север Кемеровской области), в типично фронтирной зоне. 
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Становиться, или «Положить на обе лопатки свой характер»84 

Понятие сибиряки становится частотным в советском кино после выхода на 
экраны в 1940 г. одноименного фильма Л. Кулешова. Эта «странная история с 
трубкой»85 стала не просто чудовищно-чудесной прототипической иконографией 
установившегося культа, она оказалась ещё и высочайшей санкцией на введение 
сибирячества как новой категории в идеологический строй «важнейшего из искус-
ств». Примечательный нюанс: фильм вполне мог бы называться «Трубка друга» 
(количество повторов ключевой фразы «Трубка друга курить будешь – друга 
вспомнишь» успевает плотно утрамбовать её в зрительское восприятие). Но до 
съёмок «Сибиряков» в «сибирской» теме появились новые детали. 

«КОМСОМОЛЬСК» С. Герасимова (1938) содержательно разрабатывает 
психологическую коллизию советского первостроителя, впавшего в сомнение (ра-
зумеется, временное), но акцент делает на образе женщины-комсомолки, вдохнов-
лённой созидательным трудом в тайге. Героиня фильма Наташа Соловьёва едет из 
Ленинграда к мужу, работающему по комсомольской путёвке на строительстве Го-
рода Юности. Формально она едет по семейным надобностям, но фактически (в 
соответствии с идеологической нормативностью кинотекста) сознательно направ-
ляется в тайгу, почему и косу обрезает. Ожидаемые у девушки из столичного горо-
да слабость, бытовая уязвимость и изнеженность напрочь отсутствуют в этом мо-
нолитном характере. «Заводы, равных которым нет в мире», верфи, которые будут 
«лучше и больше, чем в Гамбурге», проспекты, водная станция, парк культуры и 
отдыха, ясли для детей, – и всё это не в актуальном, а в потенциальном состоянии – 
вот что движет её энтузиазмом. Она настолько тверда и упорна, что сознательно 
устраивается работать не на кухню, а на корчёвку (определяемую в фильме как 
«неженское дело»). 

Визионерство как приём сюжетосложения «сибирских» фильмов, впер-
вые использованный в агитационно-прямолинейном «Аэрограде», 
в «Комсомольске» обогащается важным штрихом. Это – ироническая дистан-
ция по отношению к визионерскому пафосу. Она замаскирована статусом пози-
ции, позволяющей себе эту иронию, ведь с сомнением к газетной риторике 
Натальи Соловьёвой относится не кто-нибудь, а партийные товарищи, руково-
дители стройки. Именно они констатируют, что у героини «фантазия разыгра-
лась» и что написанное ею ко всем девушкам страны Советов письмо (класси-
ческий образчик насквозь идеологизированного текста) – «хорошее, только 
врать не надо». Впрочем, назревающий идейный конфликт сценически разре-

                                                 
84 Процитирована фраза, сказанная в адрес героя фильма «Пятый океан». 
85 По выражению Д. Сагала, сыгравшего в фильме роль охотника Алексея. 
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шается в духе всё того же перформативного дискурса 1930-х. Ведь вербальная 
манифестация будущих свершений сама по себе уже и есть их реализация, а по-
этому воплощать в реальность идеи, явленные упругим  словом-действием, ло-
гически избыточно. Неудивительно, что так и не будет построен, не мог быть 
построен Аэроград, в реальность которого уверовал сам А. Довженко, заражён-
ный «магией» Сибири. Эстетика титров-агиток («Партия и правительство при-
няли решение о создании на берегах Амура города юности», – ср. «город серд-
ца моего Аэроград») такая, какая и должна быть в советском визионерском дис-
курсе: города ещё нет, но ему уже присвоено имя Комсомольск, и потому он 
уже как бы и есть. Зачем нужен этот ещё не существующий город? Он будет 
построен «на страх всем врагам» как «форпост обороны», вариант: как «город 
обороны Дальнего Востока». В интерьерах партийных кабинетов (мозгового 
центра стройки города юности) – карты. Стройка в её актуальном состоянии 
видится её обитателями-строителями в проективной оптике, ведь именно карта 
на стене даёт им возможность прозревать в развороченной тайге будущую пла-
нировку Комсомольска86. Отсюда визионерский проход героини в сопровожде-
нии рабочего-строителя по «проспекту Ленина» (так уже названа лесосека): пе-
редвигаясь по рытвинам и колдобинам, герои ступают по символической про-
екции карты будущего города, положенной на наличное таёжное пространство. 

Условия жизни в Городе Юности настолько суровы, что периодически 
прочь от него по реке уходит паром, полный «погостивших» на стройке и воз-
вращающихся назад. Даёт слабину и Владимир Соловьёв, муж героини. К мо-
менту приезда жены на комсомольскую стройку он работает в прачечной бри-
гаде, сообщение о чём обескураживает Наталью (ведь эта работа так не похожа 
на ДЕЛО!). Героиня застаёт мужа на грани нервного срыва. Последней каплей 
становится ночное бдение с тарелкой, которую Владимир держит над головой 
жены, чтобы защитить её от дождя. Тёмным утром он разражается ядовитой 
речью: «Я монтёр седьмо… [поперхнулся. – И. Б.] я инженер почти, я хочу 
настоящей работы и человеческой жизни! Ты мне ещё расскажи про перспекти-
вы, про то, что всё это можно преодолеть! Да всё ж это разговоры первого дня! 
Она приехала сюда жить! Тебе нравится этот шалаш? Поживи в нём зимой!.. Я 
не хочу больше рыться в земле, не желаю больше гнить под дождём и в боло-
тах! Да мне надоело валяться вот на этой поганой койке!» – и швыряет в лицо 
жене, сидящей, кстати, на этой самой койке, какие-то тряпки. Тирада заканчи-
вается словами: «Так думают все!», – на что жена в идейном запале кричит в 

                                                 
86 В этом отношении удивительно, что карта как наглядный визионерский инструмент не была включена 

в кинотекст А. Довженко. Впрочем, в «Аэрограде» есть общие планы, снятые с самолётов на такой высоте, что 
земной пейзаж начинает сам напоминать карту. 
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ответ: «Врёшь, врёшь!.. Не смей так говорить о комсомоле! На чёрта мне такая 
твоя любовь!.. Не люблю я тебя»87. 

Впрочем, Владимир в последний момент всё же остаётся на стройке (мы 
отмечали в перечне признаков кинообраза сибиряка, что его идейные колебания 
могут быть исключительно временными). Он даже вернулся из своей прачеч-
ной на рытьё котлована, то есть на «более мужскую» работу. Мудрые началь-
ники стройки, отечески наблюдая метания парня, веру в него не теряют и наме-
рены поставить бригадиром на ТЭЦ и даже больше – прорабом. В этом фильме 
сибирячкой фактически становится Наталья, но эта метаморфоза провоцирует 
аналогичное «превращение» её мужа, который благодаря эволюциям собствен-
ной жены и сам меняется: продвигается карьерно и созревает личностно. Слага-
емые изобретённой С. Герасимовым «кинотехнологии» становления сибирячки 
в декорациях космогонической таёжной стройки таковы: 

 дар слышать зов власти. Наташа Соловьёва попадает на стройку именно 
потому, что наделена способностью уловить призыв «нашего боевого 
ЦК». «Не больно к нам девушки-то едут», – сообщают новенькой соседки 
по бараку, на что та рассеянно отвечает: «Позвать как следует нужно…» 
– и вскоре оглашает идею написать письмо-призыв из Города Юности ко 
всем девушкам страны. Так зов власти эхом множится в «городах и ве-
сях»; 

 способность всё бросить и откликнуться на этот зов, сознательно пред-
приняв отъезд из исходной (неплохо обустроенной) ситуации 
в принципиально неизвестную даль (поезд с транспарантом на борту 
«Москва – Тихий океан» – сильный символ88); 

 стопроцентная идейность, преданность делу комсомола и партии. Идео-
логическая чистота, прозрачность и несгибаемость героини первичны, 
поскольку в конфликте между личным (семья) и коллективным (ДЕЛО), 
разумеется, побеждает ДЕЛО; 

 рабочий азарт, проявляющийся в тяготении сибирячки к мужскому ДЕЛУ 
и в её поразительной неуязвимости к бытовым трудностям. Сознательное 
предпочтение тяжёлого труда не приводит героиню к утрате сексуальной 
привлекательности89 (позже такой приём создания образа сибирячки бу-
дет использован в «Карьере Димы Горина»); 

                                                 
87 Надо заметить, что позже в сцене беседы с партийным руководством о содержании письма девушкам 

страны, героиня проговаривается, что она сама тоже представляла Комсомольск не таким, каким увидела, «а 
всё-таки осталась». 

88 И отнюдь не новый. Есиповская летопись (1581–1587) заканчивается словами: «И тако разпространися 
Сибирская земля и до великого моря акияна». – В кн.: Сибирские летописи… С. 311. 

89 В киноленте есть довольно смело снятая сцена купания. 
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 образованность и, несмотря на это, близость к «народу» (неприхотли-
вость в быту, простота в отношениях с людьми, отчасти – общность язы-
ка героини и простых рабочих). Впрочем, происходящее в пространстве 
тайги – Сибири опро́щение не мешает сибирячке оборачиваться «столич-
ной штучкой», если это окажется нужным для ДЕЛА; 

 склонность периодически впадать в произнесение речей, изобилующих 
преобразовательским пафосом; 

 визионерская одарённость (умение видеть то, чего ещё нет); 

 нравственная принципиальность и «кристальность», гарантирующие, в 
свою очередь, такое качество, как бдительность (умение распознавать 
вредителя); 

 смелость, способность один на один вступить в схватку с врагом; 

 коллективизм, но непременно в сочетании с выраженными лидерскими 
качествами. 

За полгода на стройке героиня настолько осваивается и вписывается в ко-
лорит сибирского инопространства, что ведёт себя так, как могла бы разве что 
природная обитательница тайги вроде Маринки из «Золотого озера». Наталья 
заправски обращается с моторной лодкой; работая уже не на корчёвке, а в сто-
ловой (поскольку ждёт ребёнка), она с видом знатока вступает в торг за медве-
жью тушу со старым нанайцем и мастерски сбивает цену на том основании, 
что-де «медведь не очень крупный, да и постный». Вообще женщины, встреча-
ющиеся герою в Сибири, – по преимуществу образованные, культурные (геоло-
ги, инженеры, охотоведы) либо стремящиеся к этому статусу (то есть уже едут 
учиться либо понимают, что надо ехать учиться, ср. «Парень из тайги»). 

Согласно советским фильмам 1930-х, «наличные» сибиряки, то есть те, 
кто не становится, а есть, – это сибиряки подлинные, «с пробой», потому что 
их «выковало» партизанское сопротивление белогвардейщине. Как правило, это 
искусственно состаренные (для кино) деды. Героям же эпохи советского строи-
тельства, по возрасту не имевшим возможности пройти через алхимическое 
горнило гражданской, предстоит сделаться сибиряками в ходе иной инициа-
ции. Ею может быть только ДЕЛО, трудовой подвиг: это или грандиозное стро-
ительство («стройка», ср. «Поезд идёт на восток»), или оборона границ («На 
границе»), в исключительном случае – приключения в духе инициационных 
испытаний («Сибиряки»), впрочем, понимаемых самими героями опять же как 
большое и важное ДЕЛО. 

«НА ГРАНИЦЕ» А. Иванова (1938) – типичный фильм из категории так 
называемых оборонных, снятый в антураже дальневосточных рубежей Родины 
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(«горячая точка» конца тридцатых). Нашей темы фильм касается косвенно, по-
скольку нервом его сюжета является не очередная «стройка века» на многоты-
сячекилометровом удалении от Москвы, а острое приграничное противостоя-
ние внешнему врагу. И тем не менее фильм должен быть включён в корпус 
«сибирских». Реестр способов, которыми герой превращается в сибиряка, по-
полнен здесь браком с сибирячкой. Фабула была намечена в «Золотом озере», 
однако её разработку находим именно в фильме А. Иванова. За столом на соб-
ственной свадьбе герои впадают в трибунный пафос. Сначала выступает с ре-
чью жених, пограничник Антон: «Товарищи! Земля тут у вас весёлая, простая, 
необыкновенная какая-то. Иной раз поглядишь за реку – там и небо другое, и 
леса не те… Колхоз "Георгиевский" мировой. Я как приехал в эти места – вижу: 
нет лучше края. Рубаху ли выстирать, песню ли спеть – всё на миру. Перед чу-
жим государством живём как… как на выставке. И такой интерес, такой инте-
рес к себе подымается, как будто за всю советскую жизнь я один отвечаю. 
Как… нарком, честное слово!». 

Мать невесты Вари, старая партизанка Степанида Власова, отвечает на 
это: «Ты человек с честью пограничной, ты, Антон, вполне можешь наши места 
понимать». Следует «Горько!», после чего один из гостей не выдерживает и 
восклицает: «Ай да наши, ай да Власовы!». Власова – фамилия Вари. Символи-
ческая капитализация семей жениха и невесты асимметрична традиционной ло-
гике: здесь не жених (приезжий) приобретает нового члена в свою семью (тако-
вой вообще по сюжету нет), а невеста-сибирячка обретает мужа, которого пред-
стоит «довоспитать» этим браком до полноценного сибиряка (это как бы по-
следний уровень в его инициации). При всей положительности героя он не из-
бегает приличествующего моменту назидания от свежеиспечённой супруги: 
«Фамилия не из последних. Отец две войны прошёл. А мать на японцев ходила, 
беляков била, вот». Мать Вари смеётся в ответ: «Чёрт, кого я только не била! 
Я и ещё драться буду, Варя, верное слово!». Разновидность сибиряка – сибиряк 
пограничный – должен быть готов драться в любой момент. Он и готов: «Били 
они японцев – будем и мы их бить не хуже. Если сунутся, конечно», – сообщает 
гостям жених. То же было важнейшей чертой образа старого тигрятника-
партизана Степана Грушака в «Аэрограде». 

Дело здесь не доходит до прямого указания жениху в духе «мы берём те-
бя в свою семью, так смотри же, не подгадь», как предупреждал зятя тесть Пав-
ла Куганова на свадьбе в «Партийном билете», однако намёк всё же дан. Брак с 
правильной сибирячкой налагает дополнительные этические обязательства на 
её мужа. 
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Сибирячка Варя на ты с берданкой, но охотится на зверя не таёжного, а на 
«зверя международного»90, делает это с упоением, более того – это вообще её 
главное занятие, по сравнению с которым работа в колхозе, да и по дому второ-
степенна. Мать и дочь, живущие на высоте Заречной91, на границе с Маньчжоу-
Го, – это типичные фронтирные дамы, подобные тем колонисткам Нового Све-
та, которые некогда добывали скальпы индейцев: «Двенадцать человек банди-
тов с той стороны, что мужа моего убили, мы с дочкой взяли», – немудряще со-
общает простая сибирская женщина Степанида. 

Сибиряк вполне может и не родиться в Сибири, но он должен в Сибирь 
приехать92 и остаться в ней жить. Позже эта тема будет объёмно раскрыта в ис-
тории сибиряка-пианиста-аккордеониста в «Сказании о земле Сибирской». Для 
этого приезжающий в Сибирь должен быть привязан к новому месту, вариантов 
«привязки» немного: ДЕЛО или любовь, но чаще – то и другое одновременно. 
Полюбив сибирячку Варю, семья которой живёт на границе, пограничник на 
срочной службе Антон решает, что с границы «нипочём не уйдёт». 

Детально «доводка» сибиряка природного, т. е. из категории быть, до си-
биряка как идеологического статуса, т. е. из категории становиться, показана в 
фильме «ПЯТЫЙ ОКЕАН» (1940). Место действия не определено: возможно, 
это Приамурье, но дело происходит явно где-то в Сибири (в кадр попадёт ти-
пичная для поэтики 1930-х табличка на поезде Владивосток – Москва). Леонтий 
Широков, таёжный охотник «из пушной конторы Готорга», отличный стрелок, 
очень определённый человек в любви и в деле, одетый в шапку, меховой жилет, 
с ружьём за плечами, носит по тайге за пазухой книжку со стихами. В душе 
Леонтия живёт мечта о «пятом океане» (воздушном): «Мне нужно оттуда само-
му на мир поглядеть». В фильме очень скоро оказывается, что этот природный 
сибиряк прежде всего – «прирождённый лётчик». Он и станет первоклассным 
лётчиком, примет участие за два года в двух войнах и сделается Героем Совет-
ского Союза. 

Все окружающие отмечают, что Леонтий «не пустяковый парень», но что 
у него какой-то особый характер, сложный («у него такой характер… он тако-
ое может сотворить…», «он всё может»). Поэтому главное, что должен сделать 
Леонтий в процессе превращения в сибиряка категории становиться, – это 

                                                 
90 Так в «Аэрограде» Степан Глушак называет японских диверсантов. 
91 Обратим внимание на некоторую странность названия заставы. По смыслу слова Заречная, её номина-

ция осуществляется с другого берега, то есть с вражеской стороны. 
92 Сознательный отъезд из Сибири, московский карьеризм – важный штрих к образу неправильного сиби-

ряка (антисибиряка) в «Партийном билете». Для сравнения: слабину даёт и рвётся вернуться в Ленинград и 
Владимир Соловьёв в «Комсомольске», однако его вовремя спасает и делает сибиряком идейность его жены, по 
замыслу режиссёра симметрично превращающейся в сибирячку. 
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«взять себя в руки и положить на обе лопатки свой характер», потому что, как 
ему сообщает партийный наставник, «верную дорогу в жизни найти потруднее, 
чем в тайге. А одного удальства для этого мало. Запомни, охотник: дисциплина 
– это школа храбрости». При этом в фильме активно конструируется стереотип 
«широкая сибирская душа», для чего подходящим инструментарием служат 
бесконечные молодеческие выходки Леонтия. Более тщательно этот тип сиби-
ряка будет разработан в фильме «Парень из тайги» (1941), где полем примене-
ния могучего сибирского характера станет ударный труд на шахте. 

Важнейшим, «водораздельным» в нашей теме является фильм 
«СИБИРЯКИ» (1940) Л. Кулешова. Негатив «Партийного билета» обращён в 
этой картине в чистый позитив: сибиряки гипостазированы как особое сообще-
ство, семья. Чья? Вождя. Без нарушения иконографического канона, согласно 
которому вождь – некое онтологическое целое/единое/неподвижное, фильм 
всё-таки намекает, что если и есть у Вождя какие-то родные, то не в Грузии во-
все, а в интернациональной Сибири, в этом «этническом котле», в месте леген-
дарной ссылки Сталина. Это никоим образом не отменяет мифологического те-
зиса о советском народе как одной большой семье, просто уточняет диспози-
цию: для всей этой семьи Сталин – отец (вертикаль), а вот по отношению 
к живущим в селе Новая Уда Иркутской области сибирякам он вроде бы и не 
отец, а просто какой-то очень родной человек (горизонталь). Кто в этой картине 
сибиряки? Как в святочном рассказе, здесь ни одного отрицательного персона-
жа: всех врагов уничтожили ещё в гражданскую (поэтому ДЕЛА как будто уже 
и нет, но герои сами его находят для себя). Так что сибиряки – все. И, вне вся-
кого сомнения, – сибиряк и Иосиф Виссарионович. Далеко не случайно в фина-
ле от его имени героев приглашают к вождю «на пельмени», типично «сибир-
скую» еду. 

После этого фильма, сыгравшего роль высочайшей санкции для сибир-
ской темы в кино, на долгое время стала невозможной трактовка сибиряка в 
негативном ключе, как это было сделано И. Пырьевым в «Партийном билете». 
Хотя амбивалентная ёмкость типажа по-прежнему была ощутимой и при пер-
вом же ослаблении сталинского канона обнаружида себя в оттепельном кино. 

Резюме 

В раннесоветских кинофильмах сибиряк – это, в общем смысле, 
не уроженец и не обитатель Сибири. Это тот, кто сделался сибиряком 
на глазах у зрителя, это сибиряк из категории становиться, и это стопро-
центно положительный персонаж со всеми мыслимыми и немыслимыми со-
вершенствами. Если же его становление произошло за пределами сюжета 
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фильма (как правило, в гражданскую войну), то есть если кинотекст реду-
цирует процесс его превращения, то герой – сибиряк из категории быть, 
«наличный». Эпистемологически он сибиряком не становится. Оттепельное 
кино внесёт в нашу тему новый подвид героя «сибирских» фильмов – сиби-
ряк бездельный, то есть живущий без ДЕЛА. Это «полуфабрикатный» тип: 
славный, не ленивый, с юмором, добрый, справедливый, но вот незадача – 
живущий во время, в общем, негероическое, потому и не дотягивающий до 
сибиряка категории становиться. Типаж строится на основе мифологиче-
ского образа трикстера, яркий пример – Пашка Пирамидон из шукшинского 
фильма «Живёт такой парень» (1964). И всё же герою даётся шанс стать си-
биряком в том значении, какое этому слову придаётся в советском кинотек-
сте. С подвигом и со славой. Сибиряк может быть никчёмным человеком – 
до момента, пока не появится соразмерное его скрытым потенциям ДЕЛО. 
Плохо, если ДЕЛО это будет случайное и однократное. Но превратить его в 
постоянную занятость, которая будет держать героя, – вот это и есть его 
настоящее ДЕЛО, вызов новой негероической эпохи, в которой ни настоя-
щей войны (и Гражданская, и Отечественная давно в прошлом), ни настоя-
щих врагов (диверсанты давно перебиты, а внутренний враг «отмер» сам 
собой), ни настоящего строительства (базовая сибирская индустрия уже по-
строена, а то, что ещё возводится, уже не так гремит, как в 1930-е). ДЕЛО 
сибиряка не может быть канцелярским, бюрократическим. Эту функцию ак-
кумулируют образы персонажей из власти: секретарей парткомов, директо-
ров и начальников производств и т. п., то есть всех тех, кому сибиряк дол-
жен повиноваться. 

В подавляющем большинстве случаев сибиряк – это не самоидентифи-
кация. Тогда кто же идентифицирует сибиряка и для кого? Это делает 
власть (центр) для советского народа. Исторически всякое письмо о Сибири 
осуществляется из позиции извне (отсюда обороты типа «у нас, в далёкой 
Сибири…»). Кинодискурс не исключение. В сибирских фильмах почти обя-
зательно натянута силовая линия между местом действия и Москвой. Сиби-
ряк получает команды (в широком смысле) именно из Москвы: он в неё едет 
учиться, из неё он стремится домой, переживает в ней какие-то искусы… 
«Московский след» в сибирском тексте93 – момент не новый. Самые ранние 
попытки описания Сибири свидетельствуют о ментальной опоре на эту точ-
ку мира: «Сия убо Сибирьская страна на полунощие отстоит же от Росии 

                                                 
93 Важнейшая в «сибирских» фильмах сюжетообразующая и символически наполненная линия напряже-

ния Москва – Сибирь обнаружена Михаилом Рожанским, который в настоящий момент готовит к публикации 
ряд работ об этом. 
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царствующаго града Москвы многое разстояние, яко до двою тысячь по-
прищ суть» (Есиповская летопись, 1581–1637). Так или иначе, Москва фор-
мирует географическую проекцию сущностного превращения героя. Вот ва-
риант эволюции ложного сибиряка (анти-сибиряка) в «Партийном билете»: 
«Пришёл в Москву с чемоданчиком, ходил под заборами, клянчил, про-
сил… А теперь ты попробуй тронь-ка нас! Москвичи, не кто-нибудь! Пар-
тейцы, не кто-нибудь!». В фильме «Поезд идёт на восток», напротив, двое – 
он из Ленинграда, она из Москвы – едут поездом Москва – Владивосток, 
чтобы жить и работать в Сибири, к чему героев сподвигает слышимый ими 
зов. Наличие Москвы на карте «сибирского» фильма даёт возможность 
формировать сюжет в виде травелога, ведь стать сибиряком можно только 
в Сибири. Становление сибиряка, в киноверсии, – разновидность социаль-
ной мобильности. Траектория проста: тот, кто встаёт на этот путь (метафо-
рически), должен оказаться в ситуации пути (буквально). 

Современное энциклопедическое издание о Сибири выделяет, 
не особенно заботясь о прояснении оснований этого различения, «пять ос-
новных подходов к определению сибиряков»94. Данное деление суммирует 
результаты преимущественно этносоциальных исследований идентифика-
ции сибиряков. Кинематографические тексты о Сибири и сибиряках дают 
возможность эксплицировать те нюансы значения понятия сибиряки, кото-
рые имеют отношение к одноименному художественному образу, но могут 
не относиться к социологическим и этнологическим моделям сибирской 
идентичности. 

Советское кино не сразу «увидело» сибиряков. Это случилось тогда, когда 
потребовалась визуализация генерального советского проекта – антропологиче-
ского проекта нового человека. В раннем советском кино идеологический по-
тенциал концепта сибиряк ещё не востребован (именно поэтому в «Партийном 
билете» сибиряком так и не становится Яша Шорин). Типаж правильного, 
сильного, целеустремлённого, несгибаемого, идеологически подкованного, за-
нятого ДЕЛОМ и т. п. человека, то есть нового человека новой страны, реализо-
вался в других образах (большевики, партизаны и т. п.). Но в процессе инду-
стриализации сибиряки оказались, видимо, наиболее валентным 
для демонстрации новых людей материалом. 

Сибирь и связанная с ней сибирскость – один из проектов Модерна, в 
связи с чем в 1930-е превратиться в сибиряка означает персонализацию через 

                                                 
94 Жигунова М. Л., Фурсова Е. Ф. Сибиряки // Историческая энциклопедия Сибири. 

http://russiasib.ru/sibiryaki/. 
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деперсонализацию. Стать сибиряком значит быть выделенным, исключённым, 
индивидуализированным из некой общей массы – и одновременно включённым 
в логику подчинения невидимому властному центру, который только и делает 
возможным такую «исключительность». Стать сибиряком можно только в Си-
бири. В целом вся эта машинерия работает на то, чтобы бесперебойно шёл про-
цесс превращения дикой природы в места строек. 
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А. К. Кожухова 
Новосибирский государственный педагогический университет, 
г. Новосибирск 
 

ОБРАЗ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ 
В СИБИРСКОЙ ГАЗЕТНОЙ ПРЕССЕ: ВЕРСИЯ 
«ВОСТОЧНОГО ОБОЗРЕНИЯ» 
 

После распада Советского Союза и с началом нового этапа в развитии 

отечественной исторической науки интерес исследователей вызывает про-

блема изучения России как «мира-империи» (в определении Ф. Броделя). 

Историки А. И. Миллер и А. В. Ремнев разработали концепцию региональ-

ного подхода к изучению империи, развивая идеи, изложенные 

А. Каппелером в работе «Российская империя как многонациональное госу-

дарство»; при этом они сошлись во мнении, что у регионального подхода 

большое будущее. Сибирская тематика входит в круг интересов современ-

ных исследователей в том числе как вопрос об образе Сибири в сознании 

россиян. С точки зрения концепции «мира-империи» и модели отношений 

России и Сибири как центра и периферии, интересно восприятие центром 

периферийных областей95. В данном исследовании хотелось бы сконцен-

трироваться на периферийном восприятии центра. Сибирский областной 

патриотизм формировал собственный образ центральной части империи. 

Основываясь на статьях газеты «Восточное обозрение», выражавшей мне-

ния областников, мы постараемся выявить их образ Европейской России, 

проанализировав частоту и контекст обращения сибиряков к конструкту Ев-

ропейская Россия. 

Под образом Европейской России мы понимаем совокупность пред-

ставлений, выраженных в наборе слов-маркеров, обозначающих в сибир-

ском газетном дискурсе центральную часть империи. Исходя из того, что 

образ региона включает три слоя представлений (образ прошлого, образ 

настоящего и образ будущего), мы сосредоточим свой исследовательский 

интерес на образе настоящего, – на том, какой Европейская Россия виделась 

                                                 
95 Замятина Н. Ю. Сибирь и Дикий Запад: образ территории и его роль в общественной жизни // Восток. 

1998. № 6. С. 5–19; Родигина Н. Н. Другая Россия: образ Сибири в русской журнальной прессе второй полови-
ны XIX – начала XX вв. Новосибирск, 2006. 328 с. 
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сибирскому образованному населению в конце XIX – начале XX вв., имея в 

виду, что образы прошлого региона и его будущего могут стать предметами 

для нового исследования. Мы основываемся на принципах конструктивизма 

и понимаем регион как воображаемое сообщество, конструирование кото-

рого связано с формированием региональной идентичности; мы также исхо-

дим из тезиса, что Европейская Россия выступает в качестве образа Другого 

для сибирского образованного общества. 

Газета «Восточное обозрение» издавалась в Санкт-Петербурге (с 1882 

по 1888 гг.) и Иркутске (с 1888 по 1906 гг.) и освещала преимущественно 

проблемы развития Сибири. Основателем газеты был идеолог сибирского 

областничества Н. М. Ядринцев. Первый номер газеты вышел 1 апреля 1882 

г. В программном заявлении редакции было отмечено 
 

Желая дать по возможности правдивую картину жизни Востока в её много-

образных проявлениях, попытаться определить роль русской национально-

сти на Азиатском Востоке и её общечеловеческое призвание, а также желая 

выразить нужды и потребности русского общества на окраине, мы предпри-

няли издание, знакомящее Европейскую Россию с Азией и Сибирью, как и 

обратно жителей окраин – с жизнью и развитием России»96. 

 

Таким образом, программное заявление анонсировало знакомство сиби-

ряков с Европейской Россией и формирование у них представлений о центре 

империи. При этом речь шла о потребностях не сибирского, а русского обще-

ства на окраине, что говорит о нечётком разделении понятий русский и сибиряк. 

Газета выходила в Петербурге еженедельно. Утверждённая властями 

структура номера предусматривала, помимо передовых статей, наличие таких 

рубрик, как «Телеграммы», «Официальный отдел», «Обзор общественной 

и провинциальной жизни», «Политические известия», «Корреспонденция из 

провинции», «Научный отдел», «Литературный отдел», «Литературное обозре-

ние», «Изящная литература и фельетоны», «Судебная хроника», «Биржевой от-

дел», «Объявления». 

Основатель газеты старался расширить авторский корпус газеты 

и привлекал к написанию статей и прочей корреспонденции выдающихся 

людей своей эпохи – учёных, путешественников, литераторов. В издании 

                                                 
96 Восточное обозрение. 1882. № 1. С. 1. 
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публиковались историк В. И. Семевский, исследователи Г. Н. Потанин 

и А. В. Адрианов; большую роль в развитии газеты сыграли политические 

ссыльные В. И. Вагин, С. С. Шашков, Д. А. Клеменц и др. В Петербурге во-

круг издателя Н. М. Ядринцева оформилось сибирское землячество. После 

переноса издания газеты из Петербурга в Иркутск большинство в авторском 

корпусе составили ссыльные. Многие работавшие в газете, по замечанию 

главного редактора И. И. Попова, принадлежали к поколениям 1870-х и 

1880-х гг. и примыкали к народническому или народовольческому течени-

ям. Тираж газеты в первые годы её существования не превышал тысячи эк-

земпляров. К 1892 г. «Восточное обозрение» находилось на грани закрытия, 

так как не окупалось. После назначения редактором И. И. Попова и вложе-

ния в газету средств его тестем А. И. Лушниковым ситуация улучшилась, и 

к 1905 г. тираж составил около 20 тыс. экземпляров. Газету выписывали в 

Европейской России, Азии и даже Америке. 

«Петербургский период» газеты был отмечен серьёзной критикой госу-

дарственного управления в Сибири, а также большим количеством обличитель-

ных статей о деятельности сибирской администрации. Для «иркутского перио-

да» характерно некоторое смягчение тона «Восточного обозрения». И. И. По-

пов в своих воспоминаниях отмечает, что за это его часто критиковали старые 

областники. Редактор парировал: 
 

Обвинители забывали, что той разницы между Сибирью и Европейской Рос-

сией, какая была при Ядринцеве, уже не было. Сибирь кое-что получила, но 

в общем обе были бесправны и страдали от одного и того же деспотизма. 

Когда «Восточное обозрение» стало ежедневной газетой, мы, конечно, разви-

ли отделы – внешней политики и общих вопросов, так что отношение между 

местным отделом и общим изменилось не в пользу первого. Но это было бы 

и при Ядринцеве, если бы он имел ежедневную газету97. 

 

При сплошном просмотре номеров газеты «Восточное обозрение» было 

выявлено частое использование конструкта Европейская Россия. Авторы газеты 

прибегали к ряду других обозначений центра империи, таких как Россия, ко-

ренная Россия, центральные (или внутренние) губернии России. Встречаются 

также обороты цивилизованный мир, столичное общество, Русь, промышлен-

                                                 
97 Попов И. И. Забытые иркутские страницы: записки редактора. Иркутск, 1989. С. 100. 
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ные центры России. Разумеется, упоминаются и названия конкретных городов 

Европейской России. 

Важно отметить, что цензура активно вычёркивала из газетных материа-

лов «сепаратистские» конструкты. Вот как И. И. Попов характеризует генерал-

губернатора Восточной Сибири А. Д. Горемыкина: 
 

Горемыкин любил полиберальничать и щегольнуть своей терпимостью. 

Иногда разрешал ссыльному из деревни переехать в Иркутск или уездный 

город. Он говорил: «Лежачего не бьют». Он охотно разрешал ссыльным 

участвовать в научных экспедициях – «для науки я всё готов сделать» – и 

вообще поступать на службу, считая, что занятому человеку некогда зани-

маться революцией. К политическим ссыльным он относился, пожалуй, 

лучше, чем к сибирякам, которых считал всех сепаратистами, почему его 

цензура неукоснительно вычёркивала выражения «наш край», «мы – сиби-

ряки» и противопоставление этому «россияне» и тому подобное98. 

 

Образ Европейской России видится сибирскими авторами через призму 

осознания собственных социальных, политических и культурных проблем. Об-

раз другой страны – по ту сторону Уральских гор – появляется в статьях раз-

личной тематики. Среди наиболее частых контекстов можно выделить такие 

темы, как образование и потребность Сибири в университете, возможность 

распространения земской реформы на территории Сибири, развитие сибирской 

промышленности, железная дорога, политическая ссылка и переселенческий 

вопрос. 

В 1880-е гг. была сильна тенденция размежевания между метрополией 

и колонией. Образ «пропасти» между Европейской Россией и Сибирью до-

вольно устойчив в материалах газеты. Размышляя о проблемах образования, 

ссылки, сибирской печати, судебных прав, корреспонденты смотрят на Ев-

ропейскую Россию как на успешно решившую или хотя бы решающую эти 

проблемы. При этом авторы отдают себе отчет, что пример Европейской 

России не идеален. Так, в статье о «сибирской уголовщине» отмечено: 
 

Если в Европейской России при более правильном складе гражданской жиз-

ни выплывают дела и процессы, характеризующие наглое хищничество, 

бесцеремонную наживу, взяточничество, разврат и прочее, то что же, спра-

                                                 
98 Там же. С. 58. 
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шивается, может выплыть на окраине, где всё традиционно предано наживе, 

нравы распущенны, а вместо направителей правосудия двигают в судах со-

сланные адвокаты99. 

 

В начале XX в. сибирское общество интересовали проблемы российского 

масштаба. Сибирь всё больше воспринималась как один из многих регионов 

Российской Империи. Например, в одном из выпусков 1900 г. в разделе «Том-

ские письма» мы читаем: 
 

Несчастие экономически отсталых стран в том, между прочим, что капита-

лизм, победно вторгаясь в их жизнь, проявляет свои отрицательные стороны 

наиболее интенсивно. Россия, и в частности Сибирь, принадлежит, разуме-

ется, к числу таких стран100. 

 

Однако для разных авторов Россия остаётся «матерью», Родиной. 

Выше было уже сказано о важной роли политической ссылки для форми-

рования газетного контента. В связи с этим можно говорить о «двойной» 

региональной идентичности авторского корпуса газеты «Восточное обо-

зрение». В своих воспоминаниях И. И. Попов говорит об «осибирячива-

нии» авторов газетных статей и заметок, но не в значении их слияния с си-

бирскими этносами, а в контексте понимания ими сибирских проблем 

и искреннего желания улучшить жизнь своего «нового» региона. 

Европейская Россия была тем «зеркалом», в котором образованная Си-

бирь пыталась разглядеть себя. В связи с тем что население Сибири пополня-

лось выходцами из Европейской России и имело «двойную» региональную 

идентичность, в конце XIX – начале XX вв. здесь всё же не сложилось дихото-

мии Сибирь – Европейская Россия. Сибирь начинала чувствовать себя частью 

империи в решении вопросов, поставленных идеологами сибирского областно-

го патриотизма. Строительство Транссибирской магистрали, связавшей Си-

бирь с Европейской Россией, укрепляло связь между центром и периферией. 

Кроме того, постепенно областническая тенденция начинает уступать место 

социал-демократическим идеям. Как отмечал И. И. Попов, партийная при-

надлежность побеждала региональную. 

                                                 
99 Сибирская уголовщина. Томские психопаты // Восточное обозрение. 1885. № 1. С. 1. 
100 Т-чь. Томские письма // Восточное обозрение. 1900. № 70. С. 3. 
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Подводя итоги, мы можем отметить, что конструкт Европейская Россия 

являлся неотъемлемой частью сибирского газетного дискурса конца XIX – 

начала XX вв. Он помогал обозначать сибирскую идентичность и отмежевание 

от всех других территорий империи. Мы можем говорить о частом использова-

нии данного конструкта в контексте обсуждения ключевых проблем сибирско-

го региона (ссылки, распространения в Сибири либеральных реформ, образова-

ния, медицины). 
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ РУССКОГО 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА КАК ИНСТИТУТ 
ФОРМИРОВАНИЯ СИБИРСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
 

Обращение к периодическим изданиям Императорского Русского геогра-
фического общества (далее – ИРГО) вызвано стремлением осмыслить в новом 
ракурсе давно интересующую меня тему – роль журналов ИРГО как института 
формирования и трансляции сибирской региональной идентичности во второй 
половине XIX – начале XX вв. К тому же мне неизвестны работы, посвящённые 
изучению регионального самосознания в периодических изданиях одного из 
самых авторитетных научных сообществ Российской Империи. 

Отмечу, что вопрос о сибирской идентичности чаще актуализируется со-
циологами, этнографами, социальными философами, чем историками. Иссле-
дования последних концентрируются на выяснении этапов осознания сибиря-
ками особенного статуса их региона, на выявлении отличий его жителей 
от населения европейской части России в этническом, социально-
экономическом, социокультурном отношениях101. Методологическая рамка 
данной работы – теория идентичности, основоположником которой является 
психолог Э. Эриксон. В публикации сибирских социологов А. Анисимовой и О. 
Ечевской охарактеризованы пять вариантов возможного использования поня-
тия идентичность, выявленных на основе статьи Р. Брубейкера и Ф. Купера 
«За пределами идентичности»: 

1) идентичность как глубинное индивидуальное свойство, ядро «Я» (self); 
2) идентичность как коллективное явление, фундаментальное и последова-

тельное тождество членов одной группы или категории; 
3) идентичность как фундамент социальной или политической активности: 

неинструментальная, в отличие от «интереса», основа социальной и по-
литической практики; 

                                                 
101 См., например: Бороноев А. О. Проблемы динамики сибирской идентичности // Общество. Среда. Раз-

витие (Terra Humana). 2010. № 3. С. 81–85. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-dinamiki-
sibirskoy-identichnosti#ixzz3Zd2qjzAl (дата обращения 08.05.2015); Жигунова М. А. Сибиряк как новая нацио-
нальность: миф или реальность? // Родина. 2011. № 11. С. 11–15. 
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4) идентичность как продукт социальной или политической активности, 
процессуальное развитие того вида коллективного самопонимания, кото-
рое делает возможным коллективное действие; 

5) идентичность как случайный продукт многочисленных и соревнующихся 
дискурсов102. 

На мой взгляд, наиболее подходящими для характеристики региональной 
идентичности являются третья и четвёртая позиции. Одними из первых сибиря-
ков, кто попытался осознать особенность Сибири (то есть предпринял попытку 
коллективного самопонимания) в сравнении с центральной частью русского гос-
ударства, были областники. Их рассуждения о положении восточного региона в 
составе Российской Империи, об особенностях этнического состава населения 
нашли отражение в общественно-политических изданиях второй половины XIX 
– начала XX вв.103 Ещё одним полем для дискуссии стали журналы Император-
ского Русского географического общества, занимавшие ведущие позиции среди 
научных журналов России. Перенос обсуждения злободневных вопросов из сфе-
ры общественно-политической в научную был закономерным для второй поло-
вины XIX в. По мнению американского историка Дж. Брэдли, общественные ор-
ганизации Российской Империи, в том числе научные общества, возникли на пи-
ке интереса к русской культуре и свою миссию связывали с патриотизмом и рас-
пространением научного знания104. Сотрудники отделов ИРГО пытались выяс-
нить этнографические особенности русских переселенцев в Сибири с помощью 
компаративного метода, сравнивая состав переселенческого населения региона в 
разные исторические периоды, сопоставляя быт и антропологический облик си-
биряков и жителей Европейской России. С этой целью исследователи привлека-
ли архивные, статистические, этнографические данные о русском населении си-
бирского региона. 

Во второй половине XIX в., во время бурного развития антропологии 
и этнографии, особое внимание европейские и русские учёные уделяли вопросу 
взаимодействия «колонизаторов и покорённых ими племен». В рамках данного 
направления излюбленной темой для рассуждений и споров среди исследовате-
лей русского населения Сибири стала культурная роль русских на востоке 
страны, точка зрения на которую варьировалась в диапазоне от влияния их на 
окружающую среду до подчинения ей. Учёные пытались решить следующие 

                                                 
102 Анисимова А., Ечевская О. Сибирская идентичность как политическое высказывание // Pro et Contra. 

2012. Т. 16. № 3. – Режим доступа: http://carnegie.ru/proEtContra/?fa=49072 (дата обращения 08.05.2015). 
103 См. об этом: Родигина Н. Н. «Другая Россия»: образ Сибири в русской журнальной прессе второй по-

ловины XIX – начала XX вв. Новосибирск, 2006. 343 с. 
104 Брэдли Дж. Общественные организации в царской России: наука, патриотизм и гражданское обще-

ство. М., 2012. 448 с. 
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вопросы: насколько русский народ был развит, чтобы не подчиниться подавля-
ющему влиянию большинства «инородческих» племён и быть проводником ци-
вилизации, а также насколько Восток способен к принятию «гуманной цивили-
зации Запада». Признанными исследователями в этой области были историки 
П. А. Ровинский и А. П. Щапов, опубликовавшие серии статей в изданиях си-
бирских отделов Географического общества105. 

Известный славист и путешественник Павел Аполлонович Ровинский 
признавал некоторые изменения, происходящие в русском населении 
под воздействием окружающей среды и контактов с аборигенами. Однако, с его 
точки зрения, влияние «инородцев» практически не изменило русского челове-
ка, который так и остался «цивилизующим элементом» по отношению к корен-
ному населению Сибири106. При этом взаимное влияние аборигенных племён на 
покорителей региона, по мнению автора, не являлось показателем «регресса в 
смысле цивилизации и умственного развития» русских, так как даже у народа, 
стоящего на низкой ступени развития, всегда найдётся «что-нибудь годное для 
заимствования». П. А. Ровинский приводил в пример европейских путеше-
ственников, поддавшихся влиянию привычек и нравов «диких и малоразвитых 
народов». Русские же, писал он, уже несколько столетий живут среди «инород-
ческого» населения, поэтому заимствование ими многих полезных привычек 
неудивительно. Усвоение же колонизаторами «некоторых шаманских суеве-
рий», по его мнению, обусловлено определённой схожестью обрядов и обыча-
ев, потому смешение их было неизбежно. П. А. Ровинский не усматривал раз-
личий между верованиями сибиряков и верованиями жителей центральной ча-
сти империи, объясняя это тем, что «русский суеверен до крайности и одинаков 
в Европейской России и в Сибири»107. 

Замечу, что объектом внимания П. А. Ровинского было не только влияние 
природно-климатических условий и иноэтничного окружения на изменение со-
циокультурного и социально-психологического облика русских в Сибири, но и 
сравнение русских в Сибири и русских в европейской части империи между со-
бой. Исследователь замечал, что сибиряки в умственном отношении «вольнее и 
прогрессивнее, чем русские из Европы», так как не «связаны преданиями ста-
рины и обычаями», большую часть которых сибиряк «растерял» во время пере-

                                                 
105 См., например: Ровинский П. А. Этнографические исследования в Забайкальской области // Известия 

СОИРГО. Т. 3. № 3. Иркутск, 1872. С. 120–133; Сообщение П. А. Ровинского о поездке его на Тунку и на Оку 
до Окинского караула // Известия СОИРГО. Т. 1. № 4, 5. Иркутск, 1871. С. 31–52; Щапов А. П. Историко-
географические и этнологические заметки о сибирском населении // Известия СОИРГО. Т. 3. № 3. Иркутск, 
1872. С. 142–159; Щапов А. П. Историко-географические и этнологические заметки о сибирском населении // 
Известия СОИРГО. Т. 3. № 4. Иркутск, 1872. С. 185–204. 

106 Сообщение П. А. Ровинского о поездке… С. 48. 
107 Сообщение П. А. Ровинского о поездке… С. 50. 
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селения в «далёкий край». Позитивно оценивая колонизационный потенциал 
русских переселенцев, П. А. Ровинский обосновывал необходимость повыше-
ния уровня культуры и образования как у русского, так и у аборигенного насе-
ления Сибири, выступал за улучшение управления краем и расширение числа 
образовательных учреждений108. 

Иную точку зрения отстаивал сибирский историк и этнограф Афанасий 
Прокопьевич Щапов, в мрачных тонах описывая культурный уровень русских 
сибиряков. По его мнению, за время колонизационного процесса славяно-
русская раса смешивалась с сибирско-азиатскими племенами, и в результате 
тесного взаимодействия в физическом типе русских переселенцев проявились 
некоторые черты «восточных народов». Для подтверждения своей точки зрения 
на различие между великорусским и сибирским населением А. П. Щапов ссы-
лался на несколько фактов. Во-первых, физические и умственные изменения 
сибирского населения были признаны официальной властью ещё в XVIII в. 
(Екатериной II). Во-вторых, собственные наблюдения позволили автору утвер-
ждать, что в отдельных районах имперской окраины русские «значительно ас-
симилировали… как в промышленном быту, так и в умонастроениях» и прак-
тически ничем уже не отличались от «инородцев»109. Вместе с изменением не-
которых антропологических характеристик русских изменилась и степень их 
культурного развития; вместо «умственно и нравственно цивилизующего влия-
ния» славяно-русского народа на дикие племена происходило «обратное, реак-
тивное воздействие»110. Для А. П. Щапова сибирское население уже не явля-
лось полноценно русским, так как в Сибири «мало-помалу слагается своеобраз-
ная однородная масса населения, не удерживающая в одинаковой степени при-
знаков ни чисто славяно-русской расы, ни чисто азиатских племен»111. Отмечу, 
что в общественно-политических изданиях, несмотря на различные «образы» 
сибирского населения, предложенные авторами, признавался факт формирова-
ния сибиряков как особенного этнографического типа, сложившегося под влия-
нием природно-климатических и культурно-исторических условий112. 

Вопрос об изменении русского населения под воздействием окружающей 
среды Сибири и «инородцев» привлекал внимание и других сотрудников Гео-
графического общества. Замечу, что тема «обынородчивания» пришлого насе-
ления в восточных регионах империи была популярной в общественных дис-
куссиях пореформенной России. Американский историк В. Сандерланд пишет о 
                                                 

108 Ровинский П. А. Этнографические исследования в Забайкальской… С. 122. 
109 Щапов А. П. Историко-географические и этнологические… С. 197. 
110 Щапов А. П. Историко-географические и этнологические… С. 145. 
111 Там же. С. 203. 
112 Родигина Н. Н. «Другая Россия»… С. 135–136, 154–156. 
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том, что этот вопрос имел широкий общественный резонанс в связи с тем, что 
ассимиляция русских сибирскими аборигенами разрушала представление о 
непобедимости русского национального духа, ставила под сомнение представ-
ление об иерархии народов империи, которую «возглавлял» русский крестья-
нин, практически канонизированный как знаменосец национальной культу-
ры113. Авторы периодических изданий ИРГО отмечали всестороннее влияние 
аборигенов на колонизаторов и рассматривали не только физические проявле-
ния смешения (изменение антропологического типа), но и трансформации быта, 
нравов, обычаев, верований и языка, «обличая тем самым полнейшую умствен-
ную несостоятельность продолжателей дела Ермака Тимофеевича»114. Интел-
лектуалы ИРГО непроизвольно создавали дискриминационный образ сибиряка, 
соотнося внешние черты «покорителя края» с недостатком внутренних качеств, 
присущих каждому «нецивилизованному человеку». Например, в описании жи-
телей Сургутского края фиксировались в основном отрицательные характери-
стики: низкий рост, приземистость и «невзрачность всей фигуры», неправиль-
ные черты лица, узкие глаза «без выражения, точнее с выражением придурко-
ватости»; население края в целом характеризовалось как не сильное, не про-
ворное и не ловкое115. Авторами сибирских периодических изданий ИРГО под-
чёркивалось падение нравственности во всех слоях русского населения Сибири. 
При этом признаком серьёзной трансформации русских традиций считалось 
добровольное вхождение в родство с «инородцами»: например, русские, про-
живавшие на Колыме, считали в порядке вещей выдать дочь замуж за чукчу, 
вести общие дела с «инородцами», обмениваться жёнами116, а сыновья русских 
поселенцев на Васюгане «уже не изъявляли желания жениться на русских»117. 

С горечью описывал современное положение русских колонизаторов 
народник С. П. Швецов в публикации, посвящённой Сургутскому краю: 

 
Трёхсотлетнее существование в далёкой глуши, бок о бок с дикарями, дало о 
себе знать: оно стёрло очень и очень многое из того, что принесли с собой 
русские люди, за этот период их потомки обостячились, утратили, быть мо-
жет, навсегда наиболее характерные черты своей племенной физиономии; 
они, представители высшей культуры, не только не подняли остяков 

                                                 
113 Сандерланд В. Русские превращаются в якутов? «Обынородчивание» и проблемы русской националь-

ной идентичности на севере Сибири, 1870–1914. – В кн.: Российская империя в зарубежной историографии. Работы 
последних лет: антология. М., 2005. С. 27. 

114 Экспедиция Я. П. Дуброва к берегам р. Селенги // Известия ВСОИРГО. Т. 15. № 1–2. Иркутск, 1884. 
С. 13. 

115 Швецов С. П. Очерк Сургутского края // Записки ЗСОИРГО. Кн. 10. Омск, 1889. С. 6. 
116 Шкловский И. Очерки крайнего северо-востока // Записки ВСОИРГО по общей географии. Иркутск, 

1892. С. 73. 
117 Григоровский Н. П. Описание васюганской тундры // Записки ЗСОИРГО. Кн. 6. Омск, 1884. С. 7. 
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до своего уровня развития, но сами опустились почти до полудикого состоя-
ния… Русский пришелец, перезабывши всё, что знал когда-то, ничему не 
научил остяка, да и сам ничему не научился за триста лет своей жизни 

в этом краю118. 

 
Исследователь Камчатского края Б. И. Дыбовский обращал внимание на 

то, что русские жители уже «ничем не отличаются от камчадалов, они оставили 
все свои прежние занятия и обычаи, забыли то, что знали прежде»119. 

Несмотря на регулярные замечания авторов об изменениях, постигших 
русское население на восточной окраине, они всё же пытались выяснить потен-
циал Сибири как хранительницы «русской старины», традиций, принесённых 
из европейской части России и сохранившихся в «сибирской глуши». Одни ав-
торы утверждали, что поиск «старины» на восточной окраине «способен разо-
чаровать», так как сильное влияние на наследие колонизаторов оказал «ссыль-
ный элемент, разношёрстный состав сибирской деревни», а также «сношения с 
инородцем»120. Другие отмечали, что ещё существует возможность найти в Си-
бири деревни, где «нравы, обычаи, разного рода обряды дышат глубокой ста-
риной»121. Способствует этой сохранности удалённость «глухого угла» от раз-
ного рода культурных центров, отсутствие влияния на местную жизнь со сто-
роны города, фабрики и тракта. Последней точки зрения придерживался ссыль-
ный народник и исследователь Сургутского края И. Я. Неклепаев. Он, в частно-
сти, писал: 

 
Сургутяне, как и вообще всякая тёмная, непросвещённая масса, да ещё при-
нуждённая жить в условиях крайней изолированности от остальных русских 
и, наоборот, в ближайшем соприкосновении и соседстве с полудикими пле-
менами – остяками и самоедами, – естественно замкнули свою жизнь в кру-
гу различных унаследованных форм и ритуалов, освящённых обычаем и 

практикой дедов122. 

 

По мнению ряда авторов, с одной стороны, «консервация» традиций 
представляла интерес для учёных изысканий, а с другой стороны, «застывшие 
обычаи» негативно отразились на самом населении глухих деревень, сохранив 

                                                 
118 Швецов С. Очерк Сургутского края… С. 71. 
119 Выдержки из письма от доктора Б. И. Дыбовского из Камчатки // Известия ВСОИРГО. Т. 11. № 3–4. 

Иркутск, 1881. С. 39. 
120 Клеменц Д. А. Наговоры и приметы у крестьян Минусинского округа (материалы для изучения миро-

созерцания сибирского сельского населения) // Известия ВСОИРГО. Т. 19. № 3. Иркутск, 1888. С. 28. 
121 Розенбаум С. П., Арефьев В. С. Материалы по этнографии Енисейского уезда Енисейской губернии // 

Известия ВСОИРГО. Т. 31. № 1–2. Иркутск, 1901. С. 79–87. 
122 Неклепаев И. Я. Поверья и обычаи Сургутского края // Записки ЗСОИРГО. Кн. 30. Омск, 1903. С. 33. 
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его отсталым и «некультурным», то есть необразованным и неграмотным, легко 
поддающимся обману «сметливых людей». В связи с этим «кулачество, эксплу-
атация чужого труда, произвол административной "мелкой сошки" достигают 
здесь невероятных размеров»123. 

В поле зрения исследователей оказались и лингвистические особенности 
русского населения региона. Многие учёные отмечали изменения в речи рус-
ских переселенцев124. Выделяли несколько причин таких трансформаций. Во-
первых, смешение наречий пришедших в сибирский регион русских (пересе-
ленцы были родом из разных губерний Европейской России). Во-вторых, влия-
ние аборигенного населения, с которым «покорителям» необходимо было уста-
навливать отношения. В тех районах, где процент инородческого населения 
был большим (северные окраины Сибири и Дальний Восток), влияние «низшей 
культуры» аборигенов взяло вверх над культурой колонизаторов, и к XIX в. по-
следние уже практически утратили знание русского языка. Все изменения язы-
ковой культуры русских исследователи отмечали с особым беспокойством, так 
как эти трансформации предполагали окончательную потерю «русскости» си-
бирским населением, а значит, и утрату им роли «цивилизующей силы». 

Особое внимание в статьях сотрудников научных отделов уделялось социо-
культурным характеристикам жителей сибирского города. В первую очередь ана-
лизировался социальный состав населения, отличающийся от такового в европей-
ских городах империи многонациональностью, наличием ссыльных и отсутствием 
поместного дворянства. Основную часть населения сибирских городов составляли 
мещане (от 30 до 60 %), инородцы (особенно в северных городах); имелось купе-
чество (в незначительном количестве – из-за отсутствия развитых транспортных 
путей), а также крестьяне, казаки и чиновники. Непременным пунктом для иссле-
дователей была характеристика занятий местного населения: торговли-обмена 
с «инородцами», рыбного промысла, звероловства, извоза, животноводства. Такие 
виды деятельности были характерны в основном для жителей северных городов, в 
описании же южных поселений основное внимание отводилось описанию земле-
делия и торговли. Но, по мнению авторов, занятия русского населения не прино-
сили благосостояния жителям и не способствовали социально-экономическому и 
культурному развитию городов и посёлков – в первую очередь из-за отсутствия 
(или недостаточности) помощи жителям сибирских городов со стороны централь-
ной и местной администраций125. Ещё одной причиной была леность русских, а 

                                                 
123 Розенбаум С. П., Арефьев В. С. Материалы по этнографии... С. 80. 
124 Арефьев В. С. Образцы народной словесности // Известия ВСОИРГО. Т. 32. № 1–2. Иркутск, 1902. С. 

89–90; Григоровский Н. П. Описание васюганской тундры… С. 7; Кларк П. Вилюйск… С. 125. 
125 Кларк П. Вилюйск… С. 125. 
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также ужасающие масштабы их пристрастия к спиртным напиткам. Влияние этих 
привычек стало со временем настолько сильным, что отразилось 
на экономическом положении населения. Так, описывая обитателей Верхне-
Ангарска и Туруханска, авторы видели причину материальной несостоятельности 
русских в том, что даже при хороших условиях для занятий рыболовством из 
местных жителей никто не пытался при помощи рыбной ловли поправить своё 
материальное положение. Один из авторов «Известий ВСОИРГО» писал, что на 
этот промысел обитатели Ангарска не идут «до той поры, пока не съедят послед-
нюю рыбу»126. Пристрастие жителей сибирских городов к спиртным напиткам 
приняло огромные размеры и, по выражению исследователей, превратило в пья-
ниц, для которых «единственный прогрессивный их шаг – это открытие… водоч-
ного <или винного> подвала»127. 

Вопросы просвещения и культурного уровня русского населения сибир-
ских городов являлись обязательным пунктом в статьях исследователей. По за-
мечаниям сотрудников ИРГО, школы в сибирской глубинке были неспособны 
выполнить свою просветительскую функцию из-за постоянной нехватки учите-
лей и нежелания местных жителей учиться. Изолированность от «цивилизации» 
лишила население «импульса к просвещению», а пристрастие к винопитию 
«отуманивает последние проблески рассудка у нищих духом "органов культур-
ного воздействия на соседнюю Азию"»128. Авторы акцентировали внимание на 
недостаточности просвещения в Азиатской России, отсутствии региональной 
интеллигенции (особенно на окраинах региона), прогнозируя «непросвещён-
ной» Сибири безрадостное будущее. Хорошей иллюстрацией к образу такого 
будущего является мнение иркутского этнографа Я. П. Дуброва: 

 
Если Сибири не будет дана свобода развить скоро и широко свои умствен-
ные задатки, то <…> она не сможет культурно воздействовать на соседнюю 
Азию, напротив, сама будет нуждаться в радикальном «оздоровлении кор-
ней», иначе зачахнет и засохнет, как дерево, не имеющее жизненных со-

ков129. 

 

Автор видел реальную опасность для империи в потере культуртрегер-
ской функции сибирским обществом. Сибиряк Я. П. Дубров беспокоился о про-
свещении местного населения; в частности, его волновал популярный в среде 
региональной интеллигенции вопрос о расширении сети школ и создании уни-
                                                 

126 В-ский Н. Поездка на Верхнюю Ангару // Известия ВСОИРГО. Т. 21. № 2. Иркутск, 1890. С. 7; Скоро-
говоров И. Описание Енисейской губернии // Записки СОИРГО. Кн. 8. Иркутск, 1865. С. 42. 

127 Экспедиция Я. П. Дуброва… С. 12. 
128 Там же. С. 12. 
129 Там же. С. 13. 
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верситета. После открытия Томского университета, уже в начале XX в., издания 
ВСОИРГО поднимали тему университетского образования в восточном реги-
оне, а именно вопрос о городе, в котором планировалось открыть ещё один си-
бирский университет. Восточно-Сибирский отдел ИРГО выступал за Иркутск, 
но окончательное решение оставалось за центральной властью. Поэтому для 
выдвижения аргументов в пользу Иркутска правителем дел была составлена 
«историческая картина университетского вопроса в Иркутске», подтвердившая 
необходимость открытия высшего учебного заведения именно в этом городе130. 

Местная интеллигенция с тревогой отмечала, что на окраинах Сибири по-
степенно утрачивается православная вера. По мнению авторов ИРГО, основной 
причиной этого процесса стало недостаточное количество храмов, в связи с чем 
население отдалённых местностей Сибири было слабо знакомо с основами пра-
вославия, и «религиозные представления их, как и нравственные начала хри-
стианской души, находились на сравнительно низкой степени развития»131. 
Слабая религиозность была одним из факторов актуализации уже упомянутого 
нами сюжета о деградации русского населения, которое постепенно утрачивало 
культурное влияние на «нецивилизованные» сибирские племена. Особенно был 
заметен этот процесс на сибирских окраинах, где постепенно «угасали» (исче-
зали) города и поселения. Так, по мнению педагога А. С. Еленева, Туруханск 
уже «не достоин звания города», теперь это «постепенно разрушающийся, от-
живающий свои последние дни посёлок»132. Ссыльный народник С. П. Швецов 
в статье, посвящённой Сургутскому краю, развил тему упадка сибирского го-
рода и поставил вопрос о целесообразности существования поселений, создан-
ных на заре колонизации Сибири административным путём 
и для административных целей. По мнению автора, местные условия ничем не 
оправдывали возникновение и существование таких городов. Население, остав-
ленное на произвол судьбы, постепенно «обынородчивалось» и вымирало133. 
Сургут в описании ссыльного народника представлял собой лучшее подтвер-
ждение «победы низшей культуры над высшей». Хотя, по мнению сотрудников 
Географического общества, именно русское крестьянство являлось главным 
культуртрегером Сибири, а не государство с его законодательными проектами 

                                                 
130 Ширяев Ф. Университет в Иркутске (историческая справка) // Известия ВСОИРГО. Т. 44. Иркутск, 

1915. С. 239–266. 
131 Еленев А. С. Естественно-географический очерк р. Енисея от г. Енисейска до г. Туруханска 

с некоторыми сведениями по этнографии этой местности // Известия ВСОИРГО. Т. 24. № 2. Иркутск, 1893. С. 
50. 

132 Там же. С. 42. 
133 Швецов С. П. Очерк Сургутского… С. 84. 



72 
 

(такими как «Устав 1822 г.»), призванными изменить жизнь сибирских тузем-
цев134. 

Итак, издания ИРГО и его сибирских филиалов сыграли важную роль 
в формировании сибирской идентичности. Во-первых, со страниц научных 
журналов о своём существовании активно заявила сибирская интеллигенция, в 
том числе представители областнического движения (А. В. Адрианов, 
Г. Н. Потанин, Н. М. Ядринцев и др.). Во-вторых, авторы статей, пытаясь отве-
тить на вопрос «кто такой сибиряк?», в своих работах сформулировали основ-
ные критерии региональной идентичности: внешний облик сибирского населе-
ния, его лингвистические особенности, приверженность православию, способ-
ность оставаться цивилизующим элементом для «инородческого» населения 
сибирского края. Сотрудники Географического общества с тревогой описывали 
процессы «обынородчивания» русского населения, взаимодействия переселен-
цев со старожилами, одновременно акцентируя внимание на этой проблеме в 
рамках не только общественно-политического, но и научного дискурса. 

 

                                                 
134 Кауфман А. А. Новый труд по изучению Сибирских инородцев А. А. Кузнецова и Н. Е. Кулакова // 

Известия ВСОИРГО. Т. 30. № 1. Иркутск, 1899. С. 62–64; Ядринцев Н. М. Отчёт о поездке по поручению 
ЗСОИРГО в Горный Алтай, к Телецкому озеру и в вершины Катуни // Записки ЗСОИРГО. Кн. 4. Омск, 1882. С. 
45. 



73 
 

А. А. Маляр 
Новокузнецкий институт (филиал) 
Кемеровского государственного университета, 
г. Новокузнецк 
 

ТОПОЛОГИЯ И СЮЖЕТЫ 
СИБИРСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ: КУЗБАСС 
 

Как дают нам понять многие источники, вопрос о сибирской идентично-
сти обрёл актуальность после всероссийских переписей населения 2002 и 2010 
гг., в ходе которых часть жителей России указала в качестве собственной наци-
ональности – «сибиряк»135. За этим последовали дискуссии о сибирской иден-
тичности, сибирской культуре, сибирском характере и иных «сибирских» кон-
цептах, над которыми витал неизбежный «областнический дух». Геополитиче-
ские события последних лет проблематизируют болезненный вопрос о колони-
ально-сырьевой эксплуатации сибирских регионов и о стратегии их развития в 
ситуации возможного сепаратизма и экономической экспансии Китая. 

Возникающие при этом фантазматические сюжеты – о «переносе столицы 
в Сибирь», об «отделении Сибири» и т. п. – разворачиваются, заметим, во 
внешних гегемонных дискурсах136 и слабо связаны, по нашим предположениям, 
с реальным состоянием сибирской идентичности. Значительная часть рассуж-
дений посвящена попыткам разделения «хорошей» культурной, цивилизацион-
ной сибирской идентичности и «плохой» политической, сепаратистской сибир-
ской идентичности. Нетрудно заметить, что в этих дискурсах эксплуатируется 
давний образ Сибири, ресурсами которой (население, недра, культура) до́лжно 
овладеть, но которая сопротивляется этим притязаниям или которая может 
быть утрачена, как любой объект притязаний137. 

Первоначальной целью нашего исследования было определение дискур-
сивных аспектов сибирской идентичности (или идентичности «сибиряка» – в 
настоящей работе мы позволим себе употреблять эти понятия синонимично) в 
экономических, культурных, социальных контекстах юга Кузбасса. Важнейшей 
посылкой нашего анализа является редукция явления сибирской идентичности 
(наряду с другими типологически однородными идентичностями) к событию 

                                                 
135 Ремнев А. В. Национальность «сибиряк»: региональная идентичность и исторический конструктивизм 

XIX в. // Полития. 2011. № 3 (62). С. 110. 
136 Дубнов А. П., Дубовцев В. А. Сибирь в геополитических теориях: благо, бремя, зло для России // Ре-

гион: экономика и социология. 2006. № 1. С. 4. 
137 Зайнутдинов А. Э. Цивилизационная идентичность Сибири: от областничества рубежа XIX–XX веков 

к современному сибирству // Журнал социологии и социальной антропологии. 2012. Т. XV. № 2 (61). С. 82. 
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дискурсивного порядка. Полагая невозможным операциональное определение 
сибирской идентичности через набор атрибутов социального субъекта (напри-
мер, его личностных или социальных черт) либо режимов деятельности актора, 
мы предположили, что сибирская идентичность формируется и действует ис-
ключительно в поле дискурса в момент артикуляции её субъектом идентично-
сти, то есть в момент «проговаривания» этой идентичности. Отметим, что на 
данной посылке, имплицитно или эксплицитно, основана значительная часть 
современных социологических исследований сибирской идентичности, в ходе 
которых измеряется или вербальное самопредставление сибиряка (субъекта), 
или семантика образа сибиряка (объекта). 

Методология исследования предполагала проведение серии полуструкту-
рированных интервью с жителями Новокузнецка и других городов юга Кузбас-
са, предположительно обладающих сформированной в какой-либо степени си-
бирской идентичностью. Интервью фокусировало следующие аспекты: 

 история жизни информанта в Сибири и на юге Кузбасса; 

 самовосприятие информанта как сибиряка и его представление о сибиря-
ках; 

 система (территориальных) координат и/или пространства, по отношению 
к которым «проговаривается» сибирская идентичность; 

 ситуации, актуализирующие сибирскую идентичность (условия, 
в которых информант говорит о себе как о сибиряке). 

Респонденты представляли несколько социально-демографических групп 
(студенты вуза, рабочие и служащие среднего возраста, пенсионеры) и на мо-
мент интервью постоянно проживали в Сибирском федеральном округе не ме-
нее пяти лет. 

Дискурсиивная диспозиция: «Ну мы же с вами всё понимаем» 

Ход сбора данных заставил откорректировать методологию нашего ис-
следования, так как первые же интервью выявили интересный методический 
эффект. При стандартно полных ответах на часть вопросов, касающихся исто-
рии жизни и семьи информанта, его представлений о Сибири, первое же появ-
ление в интервью слова сибиряк применительно к информанту значительно за-
трудняло взаимодействие. Это относилось к вопросам: «Чувствуете ли вы себя 
сибиряком? Можете ли вы назвать себя сибиряком? Почему вы считаете/не 
считаете себя им? Кто, на ваш взгляд, является настоящим сибиряком? Каков 
он? Похожи ли вы чем-то на него?» – и др. Приведём характерные ответы на 
эти вопросы: 
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– Вы более двадцати лет назад переехали в Кузбасс (из Татарстана. – А. М.), 
верно? 
– Да, я… с семьей мы переехали тогда, я ещё маленькой была, родители пе-
реехали, на завод устроились. Сначала жили на Садовой, где частный сек-
тор, потом – на Запсиб138. Так что – да (смеётся), давно я здесь. 
– Можете назвать себя сибирячкой? 
– (Пауза). Да ну не знаю. Ну вроде в Сибири живу. (Пауза). Ну сибирячка, 
наверное, но как-то особо не чувствовала, не знаю139. 
 
– Вы чувствуете себя сибиряком? 
– Нет. Точно нет (усмехается). 
– Почему? 
– Ну это как бы идеология всё – показать, что это даёт преимущества какие-
то. Что если я сибиряк – то лучше там, сильнее… 
– Совсем никогда так себя не называете? 
– Нет, дурацкое название140. 
 
– Вы – сибиряк? 
– (Пауза, вздыхает). Ну по месту проживания – да. Часть Сибири. 
– Вы чувствуете себя сибиряком? 
– Ну я россиянином себя чувствую, русским там (напряжённо смеется). Ну 
могу сказать, что я и сибиряк тоже. Формально. Я живу тут, и всё. Шапки не 
ношу этой, снег там… ну нет141. 
 
– Вы чувствуете себя сибирячкой? 
– (Вздыхает, пауза). Ну, наверное. Ну сказать, что прям чувствую… сиби-
ряк – это кто любит Сибирь, давно живёт здесь… (Длинная пауза). 
– Что такое – настоящий сибиряк? 
– (Вздыхает, усмехается). Что такое? Ну это в Москве там говорят – «сиби-
ряк», а я не знаю, кто настоящий сибиряк. С медведем, наверное, ходит, или 
с собаками там142. 
 
– Кто такой – сибиряк? 
– (Пауза). Национальность (усмехается). Ну не национальность, конечно, ну 
вроде того. Сейчас некоторые не «русский» говорят, называют себя, 
а «сибиряк». 
– Некоторые? 
– Ну, перепись. А какая разница, что поменяется. Звучит получше, наверное. 

                                                 
138 Садовая, Запсиб – местные названия районов г. Новокузнецка. 
139 Ж., 58 лет, г. Новокузнецк. 
140 М., 22 года, г. Новокузнецк. 
141 М., 36 лет, г. Прокопьевск. 
142 Ж., 36 лет, г. Новокузнецк. 
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– Вы не чувствуете себя таким сибиряком? 
– Нет, мне это не надо143. 
 
– Вы чувствуете себя сибиряком? 
– Ох (смеётся), ну что там… как-то несерьёзно. Ну как-то серьёзно говорить 
там, что сибирячка… ну не чувствую. Кто в тайгу там ходит, на рыбалку 
там, чувствует, наверное. (Пауза). А то сейчас все начнут (разделять. – А. 
М.) – сибиряк, не сибиряк144. 
 

Четверо из двенадцати информантов в описанной ситуации начали давать 
краткие клишированные ответы («сибиряк – тот, кто любит холод»; «я считаю 
себя сибиряком, потому что родился в Сибири» и т. д.), остальные восемь 
предъявили спектр реакций в следующем диапазоне: 

 нежелание или затруднение говорить на данную тему. Об этом свиде-
тельствовало появление в речи информанта длинных пауз, демонстратив-
ных вздохов, односложных ответов, речевых оборотов «не знаю», «не 
думаю», «ну», «как бы», «можно сказать», а также изменение тона голоса 
и темпа речи; 

 ирония и сарказм. Воспроизводились такие черты сибирского, которые 
казались информанту стереотипными; ему приходилось насмехаться над 
общеизвестным одномерным образом сибиряка или над спекулятивным 
использованием концепта («мне это не надо», «с медведем, наверное, хо-
дит, или с собаками там», «звучит получше»); 

 общее чувство неловкости и смущение, вызванные не тем, что задан во-
прос, на который информант не знает ответа, а тем, что оба – 
и информант, и интервьюёр – заранее знают ответ, который тем не менее 
должен быть проговорён. 

Связь отмеченного эффекта с половозрастными и статусными харак-
теристиками информантов обнаружена не была. Заметим, что в тех случаях, 
когда респондент, принуждённый отвечать на вопрос, продолжал говорить, 
он почти неизбежно начинал использовать вторичный, или метадискурс, го-
воря о сибирской идентичности и о сибиряке, то есть пытался занять дис-
курсивную позицию, в которой предметом речи является специфический, 
уже заранее сформированный дискурс о сибирскости. В этой метапозиции 
возникает пространство отношения к стереотипному литературному и ки-
нематографическому образу Сибири; подразумевается травматичность 

                                                 
143 Ж., 37 лет, г. Новокузнецк. 
144 Ж., 58 лет, г. Осинники. 
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постколониального дискурса о Сибири и центре; комически переосмысли-
вается сибирский сепаратизм. Замеченная дискурсивная практика характе-
ризуется следующими пресуппозициями: 

1) на макроуровне коммуникации – существованием в публичном дис-
курсивном поле (политическом, научном, медийном) оформленных 
конвенциональных способов говорения о сибирском (своеобразных 
«сибирских кодов»), только апеллируя к которым информант может 
артикулировать собственную сибирскую идентичность; 

2) на микроуровне – установлением между интервьюёром и информан-
том подразумеваемого «соглашения», своеобразного «заговора» 
по поводу использования метадискурса, суть которого можно выра-
зить так: «Ну мы же с вами всё понимаем, но если надо – хорошо, 
продолжим говорить о сибирском как будто всерьёз». 

Таким образом, мы столкнулись с невозможностью для информантов ар-
тикулировать собственную сибирскую идентичность (или её отсутствие), не 
прибегая к метадискурсивному «заслону»: парадоксальным образом сибиряк 
мог говорить о себе как о сибиряке только через речь Другого – того, кто разде-
ляет стереотипы о сибиряках, кто управляет сибирскими колониями, кто изуча-
ет сибирскую идентичность. Впрочем, артикуляция сибирской идентичности 
оказалась не полностью исключённой из практик информантов. Почти полови-
на опрошенных сообщила, что в ситуациях взаимодействия сибиряка с пред-
ставителями других территориальных и национальных групп (жителями других 
стран, европейской части России) он использует для самопредставления именно 
свой «сибирский» статус, что, очевидно, позволяет ему избегать реальных или 
воображаемых рисков: 

 
– Местные (в Таллинне, поездка случилась в 1978 г. – А. М.) относились 
к русским не очень. <…> Единственное, скажу – к сибирякам относились 
лучше. 
– Чем к русским? 
– Чем к москвичам и к мигрантам. Почему-то у них такое было – Сибирь, 
медведь... Я на себе почувствовала. <…> Был какой-то час (в режиме работы 
московских магазинов. – А. М.), когда спиртное давали, мы зашли, тоже она 
(продавец. – А. М.) так строго всё, а я: «Да мы из Сибири! Не знали, что так 
у вас», – а она: «Ой, Сибирь – тогда вам можно»145. 
 
Стояла на фабрике (в очереди. – А. М.), за мной мужчина-прибалт стоял. По-
здоровался, я ответила, он начал говорить, я ему: «Я из Сибири», – по-

                                                 
145 Ж., 58 лет, г. Новокузнецк. 



78 
 

русски говорю. А он сразу: «О, Сибирь», – медведи там, русская душа... 
А москвичей москалями называли, не любили146. 
 
Я когда в Москве была в первый раз (ориентировочно в 1998 г. – А. М.), 
с мамой ходила, там не сильно любили, что я чёрная (смуглая брюнетка. – А. 
М.), думали, что с юга, грузинка там… Мама говорила: «Мы с Сибири» – и 
сразу другое отношение, вроде как свои147. 
 
Со мной вообще часто знакомятся (на зарубежных курортах. – А. М.), сфото-
графироваться просят, особенно в Азии, на Бали. Говорю, что я из Сибири. 
Про Новокузнецк никто не знает, а так – таинственность сразу, экзотика 
(улыбается)148. 
 
Если за Уралом где знакомишься (в европейской части России. – А. М.), 
обычно говорю, там, «из Сибири». Про Кузбасс не говорю. Сразу вроде ин-
терес, как надёжный, тайга там... Девушкам про Сибирь рассказываю149. 
 
Даже при самых подходящих условиях я бы не стал упоминать, что я сиби-
ряк. Если использовать это как предпосылку, помощь, то я могу это упомя-
нуть, но как достижение, предмет гордости какой-то – нет150. 
 

В режиме данной дискурсивной практики артикуляция я – сибиряк воз-
можна при наличии значимого Другого, которому сибиряк представляет 
(предлагает) себя; негативного Другого, от которого сибиряк себя отделяет 
(москвичи, советские граждане, другие россияне и т. д.), и символического 
Другого, образ которого детерминирует семиотический код и идеологический 
контекст артикуляции (сибиряк советского кинематографа, экзотический сек-
суально привлекательный сибиряк и др.). Разнообразие этих компонентов 
определяет различия в использовании данной модели; так, информанты, вы-
езжавшие в бывшие союзные республики в периоды негативного отношения 
к советским гражданам или к русским, с помощью сибирской идентичности 
отделяли себя от советского гражданина вообще и от москвича в частности. 
Выражение «он из Сибири» обеспечивало своеобразную индульгенцию си-
биряку, позволяя ему рассчитывать на благожелательное отношение к себе 
за счёт подразумеваемого значения «я не имею отношения к этим, я не с ни-
ми». «Сибирская» самоидентификация часто используется сибиряками и в 
пределах России, преимущественно в европейской её части и на юге, с не-
                                                 

146 Ж., 52 года, г. Новокузнецк. 
147 Ж., 33 года, г. Новокузнецк. 
148 Ж., 36 лет, г. Новокузнецк. 
149 М., 36 лет, г. Прокопьевск. 
150 М., 22 года, г. Новокузнецк. 
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большой модификацией имплицитного значения «я не москвич, я трудяга, я – 
небогатый, надёжный человек». 

Информанты более молодого возраста периодически используют эту дис-
курсивную модель уже не для «самозащиты», а для повышения привлекатель-
ности в глазах Другого: назваться сибиряком значит заявить о своём твёрдом 
характере, самобытной таинственности, искренности, «настоящести» – в отли-
чие от просто россиянина или русского. Молодые информанты обоих полов от-
мечали, что им случалось упоминать своё «сибирское происхождение», чтобы 
поддержать интерес, проявленный к ним со стороны противоположного пола. 
Признание эффективности этой практики содержится и в высказываниях, отри-
цающих её применение: «статус» сибиряка – априори предмет гордости и по-
этому может рассматриваться как «нечестный», незаслуженный ресурс. 

 

Телесная топология 

Предположим, что невозможность артикуляции сибирской идентичности 
вне выявленной модели, зафиксированная нами в интервью, имеет не онтоло-
гический (предполагающий принципиальное отсутствие тематики сибирской 
идентичности в смысловом поле информанта или её непроблематичность), 
а методологический характер. В условиях, когда прямые вопросы не способ-
ствуют артикуляции сибирской идентичности, для работы с информантами ну-
жен код, который позволил бы им говорить о сибирском, подняв «дискурсивное 
забрало». Поэтому нашим вторым шагом в исследовании стало использование 
проективного рисунка, базирующегося на визиотипе151 человеческого тела. По-
следний представляет собой одну из основных концептуальных метафор стра-
ны и государства в значительной части дисциплинарных дискурсов, начиная с 
неизбежно иронических «Россия встаёт с колен» или «страна поднимает голо-
ву»152. 

В ходе сбора данных испытуемые (140 студентов разных факультетов но-
вокузнецкого вуза) работали с рисунком, изображающим контур человеческого 
тела (предположительно мужского), который выступал визуальной метафорой 
России и на котором они должны были в произвольной форме расположить 
объекты-концепты, а именно: Москву, Санкт-Петербург, Сибирь, Кузбасс, Но-
вокузнецк, Новосибирск, европейскую часть, азиатскую часть (без конкретиза-
ции, часть чего – России, материка или мира). Так как задание давалось устно, 

                                                 
151 О визиотипах см.: Гусейнов Г. Карта нашей Родины: идеологема между словом и телом. М., 2005. 216 

с. 
152 Лакофф Д., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М., 2004. С. 6. 
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то во избежание влияния последовательности перечисления объектов на способ 
их отображения порядок их называния рандомизировался в разных группах ис-
пытуемых (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Образец выполненного задания 

 
Обозначим ограничения использованной методики: во-первых, нами была 

использована только одна из вариаций базового визиотипа (а именно: мужское те-
ло, вид спереди), что, безусловно, ограничивает спектр коннотаций. Во-вторых, 
вряд ли использованная методика позволила полностью исключить лингвистиче-
ское опосредование визуализации объектов. 

Инструкция для испытуемых содержала указание на то, что при размеще-
нии объектов они могут использовать любой принцип (географическая бли-
зость, культурная похожесть, функциональное соответствие и т. д.), а также что 
размеры изображённых объектов и их соотношения совершенно необязательно 
должны соответствовать их реальным признакам (например, Москва необяза-
тельно должна быть отображена точкой внутри области рисунка, соответству-
ющей Московской области). 

Используя данную методику, мы планировали получить сложные, много-
мерно структурированные данные, в том числе решённые в геополитическом 
залоге, предполагая, что образ тела является одной из эффективных метафор 
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восприятия. Валидность данных повышалась учётом пояснений, даваемых ис-
пытуемыми, а также корреляцией пояснений с набором вопросов, на которые 
отвечали авторы рисунков. 

Топология данных, основанная на телесной метафоре, позволила выде-
лить следующие варианты соположения объектов: 

1) по типу зонирования (стратегия членения тела на фрагменты, в которых 
локализованы объекты): 

 иерархическое (вертикальное) зонирование: размещение «важных» 
управляющих объектов в верхней части тела, вторичных и подчинён-
ных – в нижней. Часто зонирование сопровождалось чётким верти-
кальным членением тела по линии пояса с помощью прямых горизон-
тальных линий; 

 зонирование по оси центр – периферия: размещение «важных» объек-
тов в районе груди и живота, локализация остальных в конечностях или 
за пределами тела; 

 функциональное зонирование: установление соответствия между объ-
ектами и физиологическими (пищеварение и др.) или социальными 
(ручной труд) функциями органов либо частей тела; 

 граничное зонирование: размещение части объектов вне фигуры; отне-
сение их к контуру тела; 

2) по масштабированию. Мы предполагаем, что масштаб изображённого 
объекта приблизительно соответствует, во-первых, семантической насы-
щенности его референта (объекты с более сложной семантикой будут за-
нимать бо́льшую площадь), во-вторых – представлениям о его важности в 
контексте всей системы, в-третьих – реальным размерам. Наибольший 
интерес для нас представляли случаи несоответствия географических 
(«реальных») и изображённых масштабов объектов, отражающие влияние 
культурных факторов; 

3) по расстоянию между изображёнными объектами. Мы предполагаем, что 
объекты, которые воспринимаются схожим образом (парадигматически 
или синтагматически), будут расположены на рисунке ближе друг к дру-
гу; 

4) по локализации. Узловые точки, связанные с анатомическим членением 
тела (колени, ладони и т. д.), дифференциацией физиологических функ-
ций органов тела (печень, аппендикс, мозг и т. д.) или их культурных 
смыслов (сердце как «центр» фигуры и др.) детализируют полученную 
«телесную карту»; 
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5) по принципу структурирования. Для полученных в ходе исследования ри-
сунков характерно использование парных или единичных частей или ор-
ганов тела для отображения объектов. 

Отметим, что малая часть рисунков содержала некоторые индивидуали-
зирующие признаки (дорисованные волосы, глаза), но в них совершенно отсут-
ствовали элементы гендерной артикуляции тела: полученные рисунки не вклю-
чали никаких дополнений, указывающих на женский или мужской пол153. От-
метим, что использование силуэта женского тела могло бы сформировать иной 
набор локализаций, включающий, например, метафорику плодородия и дето-
рождения. 

На первом этапе интерпретации данных каждый объект был отнесён к 
одному из выделенных апостериорно фрагментов тела: при членении тела на 
эти фрагменты мы следовали логике респондентов, отражающей некоторый те-
лесный топологический шаблон. Это отражено в соотношении выделенных 
фрагментов: можно увидеть, что в них соседствуют элементы разных уровней 
(отдельно – «до пояса», «грудь», «сердце» и т. д.). Более того, интерпретацию 
каждого фрагмента мы давали, исходя из пояснений участников или из контек-
ста самих рисунков. 

В целом рисунки представили удивительную типичность локализации 
объектов, что может свидетельствовать, во-первых, о релевантности телесных 
метафор их коллективным смыслам, во-вторых – о влиянии коллективного 
(культурного) фактора на формирование данной «телесной карты» (напомним, 
что испытуемые обладали схожими социальными статусами и принадлежали к 
весьма однородной культурной среде). 

Для локализации каждого объекта всеми респондентами использовалось 
от 7 до 14 фрагментов, общее количество фрагментов – 21 (табл. 1). Если дис-
персия локализации объекта связана со сложностью его восприятия, 
то наиболее простым и маломерным является восприятие столичных городов – 
Москвы и Санкт-Петербурга (для их локализации использовано 7–8 фрагмен-
тов), наиболее сложным и неоднозначным – восприятие «родных» 
для информантов объектов, Новокузнецка и Кузбасса (12–14 фрагментов). 
Напомним, что выделенные фрагменты топологии пока не соотносятся иерар-
хически: категория «до пояса» не включает делений «голова», «шея» и т. д. 

                                                 
153 Предположительно, испытуемые воспринимали тело как мужское. 
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Таблица 1 
Локализация объектов 

Фрагменты 
тела 

Частота локализации географических объектов 
(в % к общему числу рисунков) 

С
ан
кт

-

П
ет
ер
бу
рг

 

М
ос
кв
а 

Е
вр
оп
а 

А
зи
я 

С
иб
ир
ь 

К
уз
ба
сс

 

Н
ов
ок
уз

-

не
цк

 

Н
ов
ос
и-

би
рс
к 

Голова 17,6 64,7 11,8 - - 2,9 5,9 2,9 

Шея 17,6 2,9 - - 2,9 2,9 - 5,9 

Плечи 32,4 8,8 8,8 2,9 2,9 2,9 - 8,8 

Руки (обе) - - - 2,9 - - - - 

Рука (одна) - - 17,6 14,7 8,8 20,6 5,9 5,9 

Грудь 11,8 5,9 8,8 - 29,4 11,8 14,7 11,8 

Сердце 8,8 8,8 - - 17,6 11,8 14,7 - 

Ладони (обе) 2,9 - - - - 5,9 2,9 - 

Ладонь (одна) 5,9 - 5,9 5,9 - 8,8 20,6 8,8 

Живот - 5,9 - 5,9 32,4 5,9 11,8 26,5 

Пах - - - - 11,8 5,9 8,8 - 

Печень - - - - - 8,8 - 2,9 

Выше пояса - 2,9 5,9 - - - - - 

Центр фигуры 2,9 - - - 2,9 - - 5,9 

Ниже пояса - - - 2,9 - - - - 

За пределами 
фигуры 

- - 20,6 20,6 2,9 - - - 

Ноги (обе) - - 2,9 8,8 8,8 - - - 

Нога (одна) - - 32,4 35,3 2,9 5,9 5,9 17,6 

Колени - - - 2,9 - 2,9 2,9 2,9 

Стопы (обе) - - - - - - 2,9 - 

Стопа (одна) - - - 2,9 - 5,9 2,9 - 

 

«Тело» страны 

Взглянем пристальнее на тело нашей страны. Москва располагается по-
чти исключительно в голове (часто – на самой макушке), что, очевидно, отра-
жает её распорядительный, управляющий статус. Более того, голова принадле-
жит Москве почти безраздельно: остальные объекты претендуют на неё редко, 
за исключением Санкт-Петербурга, который, впрочем, часто выступает «со-
пользователем» головы наряду с Москвой (голова разделена на две части либо 
Москва – мозг, а Санкт-Петербург – глаза). В частности, Азия и Сибирь в рай-
оне головы вообще не появляются (рис. 2–5). 
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Рис. 2. Локализация объекта «Москва» 

 

 
Рис. 3. Локализация объекта «Европа» 
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Рис. 4. Локализация объекта «Сибирь» 

 

 
Рис. 5. Локализация объекта «Кузбасс» 
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Санкт-Петербург расположен значительно более дисперсно: его частая, 
хотя и не доминирующая телесная локализация – плечи и шея, что отражает его 
статус соуправленца и роль медиатора между Москвой и остальной Россией. 
Отмечена и другая тенденция, когда Санкт-Петербург изображается в центре 
верхней части тела, нередко в районе груди (сердца). На теле ниже пояса ни 
Санкт-Петербург, ни Москва не изображаются; вероятно, это свидетельствует о 
«высоком» или даже «возвышенном» статусе этих объектов. 

Европейская часть и азиатская часть локализуются дихотомически, их 
самостоятельные семантические свойства проявлялись крайне редко. Наиболее 
частые способы их отображения таковы: 
 две ноги, символизирующие каждый объект в отдельности (классическая 

метафора двух опор «тела» страны); 
 две руки или ладони, представляющие каждый объект в отдельности (это 

уже менее «интерпретабельная» метафора, отражающая, вероятно, диспози-
цию европейской и азиатской частей России); 

 две области за пределами фигуры, отражающие объекты в виде «лужиц» 
или «крыльев» – азиатская и европейская части мира за пределами России; 

 членение тела на две части по линии пояса, при этом нижняя часть – азиат-
ская, верхняя – европейская. 

Равнозначность элементов «евроазиатской» дихотомии, безусловно, толь-
ко кажущаяся: их соположение предполагает иерархическое вертикальное чле-
нение. Один из информантов использовал задание как возможность квазиполи-
тического высказывания и изобразил «европейскую» часть в виде унитаза, рас-
положенного слева от тела. «Азиатская» часть в его рисунке подобной «эстети-
зации» не подверглась. 

Резюмируя, отметим доминирование у наших информантов следующих 
представлений: во-первых, «Европе» отдаётся приоритет над «Азией» как объ-
екту центральному и доминирующему. Во-вторых, примерно одинаковые доли 
информантов воспринимают оба объекта как геополитические компоненты 
России и как внешние по отношению к России, контекстуальные элементы. 

Перейдём к объектам, для нас наиболее интересным – Сибири и Кузбассу. 
Их топологическое восприятие информантами значительно сложнее, 
в рисунках они рассредоточены по всему телу. Расположение Сибири 
в центральной части тела (иногда информанты выбирали геометрический центр 
фигуры, не «привязанный» ни к одному из типичных телесных фрагментов) 
следовало двум тенденциям: 
 в области груди и сердца (нередко со стилизованным изображением сердечка); 
 в районе живота, иногда – в паху. 

Первая из тенденций вполне объяснима с точки зрения положительной 
самореференции испытуемых по отношению к Сибири. Эта тенденция отража-
ет наличие сибирской самоидентификации как чего-то невыразимого, которое 
гнездится «в центре себя», «в сердце», добавим – в точке «исхода» сибирского 
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дискурса. Вторая тенденция менее объяснима и потому более любопытна. Вос-
пользуемся пояснениями самих респондентов, почему они нарисовали Сибирь в 
определённом фрагменте тела: 

1) в центре тела, в области груди: потому что Сибирь – «кладезь ресурсов», 
«сильный регион», «величие», «лёгкие планеты», «золотая середина – 
между Европой и Азией»; 

2) в области сердца: «потому что родился здесь», «моя родина», «потому 
что люблю её»; 

3) посередине туловища, без смещения к груди или к паху: потому что это 
«большой регион», «надо много места» (т. е. выбран фрагмент, куда 
«влезла», поместилась Сибирь). Ср. комментарии к локализации Сибири 
вне фигуры: «Слишком огромна для нашего восприятия»; 

4) в животе: потому что «уютно и тепло», «много органов»; 
5) в районе рук, на ладонях: потому что Сибирь – это «рабочие руки», она 

«кормит страну» (данный контекст, вероятно, связан с конструированием 
колониальной травмы); 

6) в районе ног, ступней или плечей: потому что Сибирь – «надёжная опо-
ра», «крепкие плечи» (очевидна связь с семантикой крепкого телосложе-
ния сибиряка и его «сибирским здоровьем»). 

Обратим внимание на семантическую подвижность выявленной топологии: 
руки и ноги в отношении Сибири наделяются иными смыслами, нежели они же 
применительно к Европе и Азии. Точкой «исхода» сибирской идентичности явля-
ется не голова, а воображаемое «сердце» тела страны. 

Многие информанты не смогли пояснить, почему изобразили Сибирь 
в определённой части тела (весьма часто это касалось её расположения 
в области живота и паха), что накладывает на нас дополнительные интерпрета-
ционные обязательства, к которым мы вернёмся позже. 

Сигнификатом Сибири является Новосибирск: он усиливает тенденции её 
локализации и центрирует тело, размещаясь в уютном, большом животе (Сиби-
ри) или в груди. Другая его роль – быть посредником между Сибирью и феде-
ральным центром, в связи с чем Новосибирск может быть расположен, анало-
гично Санкт-Петербургу, в районе шеи и плеч. В условиях, когда центральная 
часть тела «занята» столичными объектами, Новосибирск смещается в одну из 
ног, занимая, как правило, всю её. Другая нога при этом остаётся «незанятой» 
или же «заполняется» Азией либо Кузбассом. 

Кузбасс, как и Сибирь, не обнаружил стабильных телесных локализаций. 
В целом его расположение коррелирует с расположением Сибири, но его телесная 
география всё же шире: Кузбасс может размещаться где угодно на рисунке «тела» 
страны, начиная с головы и заканчивая стопами. Интерпретационные схемы в этом 
случае аналогичны предыдущим, поэтому остановимся на специфике представле-
ния Кузбасса респондентами. Во-первых, частым размещением Кузбасса в области 
рук информанты акцентируют его «рабочий», «производительный» статус, но при 
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этом изображение смещается к ладоням (чего не было в случае Сибири, где рабо-
чими были руки, но не ладони). Во-вторых, семантика Кузбасса как «опоры» (лока-
лизация в ногах, с детализацией от стоп до коленей) также более выражена. В-
третьих, для Кузбасса характерны ещё две специфические локализации: в области 
печени и в паху. Здесь возможны две смысловые рамки: 1) грязный, испорченный 
орган (печень алкоголика или печень, пытающаяся отфильтровать грязь, очистить 
организм), репрезентирующий экологическую ситуацию региона; 2) непристойная 
семиотика прямого, почти частушечного ответа респондентов на вопрос «Где нахо-
дится Кузбасс?», – ответа, резюмирующего социальную, политическую, экономи-
ческую ситуацию в регионе. 

В целом Кузбасс, топологически связанный с Сибирью, насыщает её опи-
сание негативными, грязными, пессимистическими смыслами, эксплицируя 
травматичность собственной истории и обоснованные опасения испытуемых за 
его будущее. 

Родной для большей части респондентов город Новокузнецк находится в 
области пересечения двух семантических полей: положительного сибирского и 
частично негативного кузбасского. Устойчивая тенденция локализации Ново-
кузнецка всего одна: это ладонь или палец (с почти одинаковой вероятностью – 

на левой или правой руке); реже – левая или правая стопа (рабочая «опора» 
Кузбасса). Отметим, что это дистанцирует Новокузнецк от Сибири, которая у 
новокузнечан представлена Новосибирском. Концепт Кузбасс словно «оттаски-
вает» Новокузнецк от благополучной сибирской семантики в область паховых 
органов и, как уточнил на рисунке один из авторов, аппендикса. 

Попытка обобщения этой телесной топологии даёт нам следующие выводы: 
в целом мы имеем дело с двумя базовыми моделями восприятия, ставящими в 
центр тела (грудь, сердце) либо столичные объекты (модель А, 26,5 % рисунков), 
либо Сибирь и Кузбасс (модель Б, 44,1 % рисунков). В модели А Сибирь «выдавли-
вается» в район живота, паха и ног, реже – рук. В модели Б столичные объекты и – 
часто – Новосибирск вымещаются в область головы и шеи. Частая вариация этой 
модели – расположение Сибири в области груди, а Кузбасса и сибирских городов – 
в руках. Ноги, как правило, – азиатская и европейская части России. 

Удалённость объектов друг от друга в использованной методике рисунка 
является нелинейным параметром, так как результирует целый набор измере-
ний (географическое расположение, похожесть объектов и др.). Посредством 
обработки типичных реализаций моделей А и Б мы получаем варианты про-
странственного восприятия объектов154. Ввиду наличия существенных разли-
чий в способах расположения объектов модель А представлена двумя базовыми 
схемами (А1, А2), модель Б – одной схемой. 

Одно из измерений схемы А1 (рис. 6) разделяет Новокузнецк и Новоси-
бирск, с одной стороны, и Москву, с другой, и, вероятно, является осью центр – 
                                                 

154 Метод многомерного шкалирования, полная матрица на основе наименьших расстояний между объек-
тами, двумерное пространство, начальная конфигурация – Симплекс, нормализованный стресс меньше чем 
0,01. 
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периферия. Сибирь равноудалена от Европы и Азии, которые разделены вто-
рым измерением, и расположена рядом с остальными сибирскими объектами. 
Кузбасс расположен ближе к азиатскому, чем к европейскому пространству. 

 
Рис. 6. Типичные соположения объектов в двумерном пространстве. 

Модель А, схема А1 
 

В альтернативной схеме А2 одно из измерений разделяет Санкт-Петербург и 
Азию, второе масштабно дифференцирует только Новокузнецк (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Типичные соположения объектов в двумерном пространстве. 

Модель А, схема А2 
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Рис. 8. Типичные соположения объектов в двумерном пространстве. 

Модель Б 

 
Согласно телесной топологии модели Б (рис. 8), объекты имеют протя-

жённость от Москвы и Санкт-Петербурга (голова, шея) до Азии и Европы (но-
ги), при этом Сибирь и Новосибирск расположены друг к другу и к «голове» 
ближе, чем к Новокузнецку и Кузбассу. Предположим, что данная схема струк-
турирована преимущественно осью отношений центр – периферия 
по принципу управление – стихийность, а второе измерение является ложным, 
дублирующим, эффективно разделяющим только дихотомические пары. 

Безусловно, использованный нами метод нуждается в валидизации более 
тщательной, чем та, которую мы смогли обеспечить в настоящем исследовании, 
однако позволим себе оценить его перспективы достаточно высоко. В целом по 
результатам исследования можем предположить симулятивность сибирской 
идентичности у наших информантов: её фактическое отсутствие не мешает ей 
выступать эффективной дискурсивной практикой сибиряков во взаимодействии 
их с Другими в качестве средства отчуждения себя и спекулятивного установ-
ления дискурсивно выгодных границ. 
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А. А. Рачёва 
Иркутский государственный университет, 
г. Иркутск 
 

…И ЦЕЛОЙ СИБИРИ МАЛО: 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СИБИРИ 
И ИРКУТСКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ГЛУБИННЫХ 
ИНТЕРВЬЮ С ЖИТЕЛЯМИ ИРКУТСКА) 
 

Антропологический поворот, произошедший во второй половине ХХ в. в 
гуманитарных науках, знаменовал собой попытку воплощения идеи «изучения 
сложных законов работы общественного механизма через персональную исто-
рию, <…> повседневные практики, индивидуальные поступки»155. В фокусе 
внимания оказался «именно человек, но познаваемый не непосредственно, как в 
физической антропологии, и даже не только через его социальную активность, а 
прежде всего через знаковые медиаторы – тексты»156. Подобный антропоцентри-
ческий подход нашёл своё отражение и в лингвистике и привёл к развороту 
лингвистической проблематики в сторону человека и человеческого сознания. 
Основополагающим для антропологически ориентированной лингвистики стал 
постулат об исходной когнитивной мотивированности языковой формы: «Язык и 
шаблоны нашей мысли неразрывно между собой переплетены, они в некотором 
смысле составляют одно и то же»157. Именно связь языка и ментального про-
странства даёт возможность «реконструкции когнитивных структур по данным 
внешней языковой формы»158. 

Подобную реконструкцию позволяет осуществить дискурсивный анализ – 
особый метод лингвистического исследования, который даёт исследователю 
возможность учитывать как собственно лингвистические характеристики языко-
вых единиц различных уровней текста, так и экстралингвистические условия его 
производства. Именно дискурсивный анализ позволяет, двигаясь от анализа 
языковых форм и конструкций, прийти к реконструкции особенностей осмыс-
ления субъектом речи определённых феноменов. 

                                                 
155 Прохорова И. Новая антропология культуры // НЛО. 2009. № 100. – Режим доступа: 

http://magazines.russ.ru/nlo/2009/100/za1.html (дата обращения 14.04.2015). 
156 Поселягин Н. Антропологический поворот в российских гуманитарных науках // НЛО. 2012. № 113. – 

Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nlo/2012/113/po5.html (дата обращения 16.04.2015). 
157 Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/sepir/10.php (дата обращения 13.04.2015). 
158 Кибрик А. Е. Лингвистическая реконструкция когнитивной структуры // Вопросы языкознания. 2008. 

№ 4. С. 51. 
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Как уже было отмечено выше, особый интерес в рамках антропологиче-
ского подхода представляет изучение повседневных практик, при этом важным 
оказывается выбираемый для исследования материал (а также метод его сбора). 
В данной работе в качестве материала использованы тексты глубинных интер-
вью. Метод глубинного интервью предполагает запись спонтанной речи субъек-
та (здесь – ответы говорящего на вопросы интервьюёра, так или иначе связанные 
с прошлым страны, города, семьи). Полученные в результате интервью тексты – 
богатый материал для изучения представлений, связанных с пространством, в 
котором субъект речи жил/живёт. Всего нами было записано более сотни интер-
вью, причём информантами выступили представители двух возрастных групп: 
люди, родившиеся не позже 1950 г. (условимся называть их «пожилыми»), 
и люди, родившиеся не ранее 1986 г. (условимся называть их «молодыми»). 

В настоящей статье рассматриваются и сопоставляются два различных спо-
соба концептуализации представлений об Иркутске и Сибири, которые соотносят-
ся с ментальными пространствами «молодых» и «пожилых». 

Иркутск и Сибирь в представлении «пожилых» 

Одной из ключевых в данном случае становится идея общего простран-
ства жизни, которое ощущается говорящими, с одной стороны, как нечто неде-
лимое, а с другой – как нечто объединяющее всех жителей этого места. Объ-
единение людей оказывается связано с представлением о совместном праздно-
вании: 

 
Каждый159 праздник День Победы здесь проводился… митинги. Мы все э-
э... население всё шло, начиная от танка по Сове… по э-э… Декабрьских 
Событий и от Восьмой Советской по танку по э-э… Декабрьских Событий, 
потом по Карла Маркса двигались, колонны шли с песнями, с музыкой. Все 

радуются, радость такая была! Это о том, что любой праздник мы шли, 
и по улице Карла Маркса проходя на э-э… Сухэ-Батора, и сюда, к Веч-
ному Огню, колонны проходили, невозможно было даже пройти… Это 
было такое ликование, такая радость всего нашего городского населе-
ния: все с песнями, все с радостью шли, и чувствовалось о том, что… что 
шла, шла и э-э… с тра-э-транспарантами, с песнями, с музыкой. Идут, вот 
прямо, знаете, радовалось сердце о том, что мы отмечали всегда160. 
 
И вот они всегда встречали это… и вот приходили домой уже… и у нас все-
гда друзья отцовские были и 1 Мая, и 7 Ноября. Как говорится, вся… весь 

                                                 
159 Здесь и ниже: выделения в текстах интервью сделаны автором. – Прим. ред. 
160 Вишняков (здесь и далее: так – по фамилиям респондентов – автор статьи атрибутировал фрагменты 

интервью, вошедших в корпус собранных в ходе исследования материалов. – Прим. ред.). 
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город Иркутск, да и вся страна гуляли, и вообще эти праздники всегда 
ждали, конечно161. 
 
Люди были доброжелательны, не было какого-то… не знаю… собирались 
в большие шумные компании на улице. Я как-то один раз, семьдесят четвёр-
тый год… семьдесят пятый мы встречали, я попала на сквер Кирова в ново-
годнюю ночь. Ну мне кажется, там все люди братья были. Сейчас как-то 
вот бывает, что какая-то агрессивность бывает среди людей очень часто, 
вспышки агрессивности. А тогда, я не знаю, ну вот просто все побратимы 
на этом сквере Кирова162. 

 

В приведённых фрагментах интервью говорящие используют языковые 
средства, выражающие идею совместности и массовости: местоимения со значе-
нием всеобщности все, всё, вся. Как пространство, объединяющее людей, может 
осмысляться определённая часть города (улицы Карла Маркса, Сухэ-Батора, 
сквер Кирова) или весь Иркутск. Заметим, что в последнем случае субъект речи 
использует присоединительный союз да и, с помощью которого вводит новую 
информацию – указание на то, что подобная ситуация объединения была харак-
терна не только для Иркутска, но и для всей страны в целом. При этом говоря-
щие подчёркивают вневременной характер описываемой ситуации, используя 
наречие всегда (‘во всякое время, постоянно’163), местоименные прилагательные 
каждый, любой. О концептуализации ситуации как постоянно существовавшей в 
прошлом свидетельствует также и отсутствие временных квантификаторов (в 
предложении Люди были доброжелательны, не было какого-то… не знаю… со-
бирались в большие шумные компании благодаря отсутствию наречий со значе-
нием частоты действия/проявления признака имплицируется идея ‘так было все-
гда’). 

Объединяющая роль пространства необязательно связана только 
с ситуацией праздника: 

 
На более... помню... первые эти… первые впечатления… А свой угол, Ново-
Ленино, где жили, ну как тихая деревня: улицы, заросшие травой, все 

добрые соседи, которые друг друга много лет знают, которые друг другу 
помогают, и ватага детская164. 
 

В данном случае субъект репрезентирует представления о районе, где 
прошло его детство, используя идиоматическое выражение свой угол, обычно 
                                                 

161 Соловьёва. 
162 Жукова. 
163 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1992. С. 108. 
164 Калошин. 
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обозначающее жилище человека. Следовательно, весь район Ново-Ленино кон-
цептуализируется как пространство, включённое в личную сферу говорящего. 
Последняя в данном случае понимается как «относительно самостоятельный 
фрагмент наивной картины мира», в которую «входит сам говорящий и всё, что 
ему близко физически, морально, эмоционально или интеллектуально»165. При 
этом субъект речи отмечает связь всех жителей района (все добрые соседи, ко-
торые друг друга много лет знают), выраженную в действиях в пользу друг 
друга (которые друг другу помогают). Подобная репрезентация представлений 
о коллективной деятельности в рамках единого (чаще всего максимально ши-
рокого) пространства характерна прежде всего для советского дискурса, влия-
ние которого на концептуализацию представлений говорящими следует в дан-
ном случае констатировать. 

Другой значимой для «пожилых» идеей становится мысль об укоренён-
ности, тесной связи истории семьи с историей города и Сибири в целом: 

 
А бабушка – та, приезжая из Петербурга, тоже поехала «искать романтики», 
как сейчас бы сказали. Ну и здесь познакомилась со своим будущим мужем, 
моим дедом. Ну потом он приобрёл, дед приобрёл участок, усадьбу здесь, в 
Ново-Ленино. Вот на этом участке, на этой усадьбе наша семья так и 

живёт до сего времени. И родители здесь жили, и мы живём, и дети пока 
ещё в Иркутске166. 
 
Это всё мне подарили. И было так радостно, и так тепло, и так… и так я ду-
маю: «Боже…». Я назвала это днём счастливым. Что я дома, что я в Ир-

кутске, что я на этой площади, что рядом со мной моя гимназия, мои 
детки. Вообще, я считаю себя счастливым человеком167. 
 
И родилась я на этой же улице в роддоме, который своим углом выходит на 
Карла Маркса. Напротив кинотеатра «Художественный», там был раньше 
только роддом… И через 24 года ровно в этой же палате у меня родился 
старший сын. Вот какая связь. То есть я пуповиной с этим городом связа-
на168. 
 
– Желания переехать в другой город не было? 
– Никакого желания, нет, никогда. Меня звали было, когда я особенно играла, 
вот я в сборной России была по волейболу, и меня приглашали в Москву, звали 
играть там. Нет, я патриот города, хоть какой он замухорденный, но свой го-

                                                 
165 Апресян Ю. Д. Избранные труды: в 2 т. Т. 2. Интегральное описание языка и системная лексикогра-

фия. М., 1995. С. 645–646. 
166 Калошин. 
167 Жмур. 
168 Полетаева. 
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род всё равно. И никогда не хочу даже менять. Тем более теперь… потому что 

ты где родился, ты там должен и жить, потому что ты приспособлен к этим 
условиям, это э-э… из поколения всё-таки идёт, гены никуда не денешь… И 
вот в Читу перевели, и мне предлагали тоже туда переехать, я отказалась тоже. И 
в Москву вот сильно звали – нет. Я говорю: «Нет, я иркутянка, и всё!»169. 
 

Приведённые примеры эксплицируют представление о высокой степени 
значимости пространства города для субъектов речи. Эта связь может объяс-
няться тем, что на данной территории жили их предки и живут их дети и внуки. 
Таким образом, общее пространство жизни становится основой связи поколе-
ний, преемственности между ними. При этом говорящие используют языковые 
средства, эксплицирующие представление о сильной эмоциональной связи с 
пространством города (метафора пуповины позволяет говорящему зафиксиро-
вать представление о максимально тесной связи с городом, аналогичной связи 
матери и ребёнка. Во втором процитированном фрагменте существование в 
пространстве родного города, рядом со своим местом работы и своими учени-
ками, становится главной причиной возникновения чувства радости и счастья 
(см. использование союза что для выражения причинно-следственных отноше-
ний). 

Принадлежность к пространству города может становиться основой для са-
моидентификации субъекта. В одном из приведённых фрагментов субъект исполь-
зует конструкцию, в которой личное местоимение я является подлежащим, а в ка-
честве сказуемого выступают существительные патриот и иркутянка (Нет, я 
патриот города, хоть какой он замухорденный; я говорю: «Нет, я иркутянка, и 
всё!»). Таким образом информант указывает на собственную любовь к Иркутску, 
принадлежность к его пространству, причём связь с городом и любовь к нему, по 
мнению субъекта речи, никак не заданы какими-либо положительными характери-
стиками данного места: говорящий с помощью конструкции со значением уступки 
выражает отрицательную оценку Иркутска (хоть какой он замухорденный), а затем, 
используя противительный союз но и идиоматическое сочетание всё равно, имею-
щее уступительное значение, указывает на включённость данного объекта в свою 
личную сферу (ср. употребление притяжательного местоимения свой: но свой город 
всё равно). Тем самым утверждается субъективная значимость города, несмотря на 
его отрицательные характеристики. Интересно, что необходимость остаться жить 
в своём родном городе субъект речи объясняет генетической адаптированностью 
человека к климатическим условиям определённой местности (Потому что ты 

приспособлен к этим условиям, это э-э… из поколения всё-таки идёт, гены никуда 

                                                 
169 Рязанцева. 
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не денешь…) – так находит отражение идея укоренённости, концептуализируемая 
как очень тесная связь человека с пространством, в котором он родился и живёт. 

Пространством, на основе принадлежности к которому субъект осу-
ществляет самоидентификацию, может становиться не только Иркутск, но и 
Сибирь: 

 
К развалу СССР, конечно, первое время относилась очень отрицательно. Почему 
– я вам скажу ещё раз. Когда была создана, основана советская власть, по всей 
Сибири малые народности, я к этому отношу и свою э-э… я к этому отношу 
и свою национальность, бурятов, но ещё более северные народности… 
с приходом советской власти эти народы были спасены от полного вымирания. 
Так что я всегда говорила, что советскую власть нам, малым народам… ну я не 
знаю, мы, буряты, относимся к малым, мы, по-моему, не относимся к малым 
народностям... Поэтому я всегда говорю ученикам своим: «Советская власть сде-
лала очень многое для малых народностей, она их спасла, сохранила их как 
национальность. Вот за это мы должны быть благодарны советской власти»170. 
 

В данном высказывании говорящий обозначает свою принадлежность к 
территории посредством установления связи представителей своей националь-
ности с пространством Сибири (следует подчеркнуть, что субъект речи допус-
кает фактическую ошибку, относя бурят к малым народностям, ср. последую-
щее выражение сомнения в верности высказанного: Ну я не знаю, мы, буряты, 
относимся к малым, мы, по-моему, не относимся к малым народностям...). 
Интересно, что, эксплицируя представление о жизненно важной для малых 
народов Сибири роли СССР, интервьюируемый воспроизводит характерную 
для советского дискурса мифологему государства-спасителя. 

Таким образом, анализ текстов интервью с «пожилыми» позволяет за-
ключить, что ключевыми для них оказываются представления о неделимом и 
объединяющем всех жителей пространстве города, о высокой субъективной 
значимости Иркутска для говорящих (основанной прежде всего 
на эмоциональной привязанности, а не на рациональном осмыслении), 
о стремлении идентифицировать себя на основе принадлежности к простран-
ству города или – шире – Сибири вообще. 

Иркутск и Сибирь в представлении «молодых» 

Обратимся к рассмотрению способа концептуализации представлений об 
Иркутске и Сибири респондентами, родившимися после 1985 г. Как показал ана-
лиз текстов, для «молодых» не характерно представление о неделимом и объ-
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единяющем всех жителей пространстве города. Напротив, пространство ими 
осмысляется как дискретная сущность, разделённая на некоторые условные 
«зоны»: 

 
Вот мой историк, он просто гениальные фразы генерировал. Он рассказывал 
когда про революцию семнадцатого года, он говорил про то, что… когда 
жителей вот… Сибири спрашивали, как вы будете жить, если вот разразится 
что-то страшное… то… иркутские там… купцы, сибирские купцы говори-

ли: «Ну что, посмотрим просто, что там будет», − потому что… ну у нас 
не происходило таких… прям… ужасных вещей… Ну и у нас к тому же, 
по сути, почти не было тут крепост… кр… креп… крепостничества…171. 
 
– Ну вообще нравится ли тебе город такой вот Иркутск? 
– Ну меня он устраивает. Он является крупным, но далеко от центра, по-

этому до нас очень мало доходят различного рода какие-то социальные 
проблемы, которые стал… с которыми сталкиваются в центральной 
России172. 
 

В данных фрагментах эксплицируется идея разделения пространства 
на качественно различные области: формируется оппозиция центр – периферия. 
Иркутск и Сибирь (см. сибирские купцы) при этом осмысляются как периферия, 
значительно удалённая от центра (см. использование глагола доходить в значении 
‘достигать’ в сочетании с квантитативным наречием мало и интенсификатором 
очень, позволяющее субъекту речи выразить представление об удалённости Иркут-
ска от пространства, концептуализируемого как центр (европейская часть России)). 
Подобный же механизм концептуализации можно увидеть и в другом фрагменте, 
где субъект речи указывает на отсутствие отрицательно оцениваемых им событий в 
Сибири в определённый период (во время революции), имплицитно противопо-
ставляя таким образом эту территорию пространству, где подобные события про-
исходили (европейская часть России). Поскольку говорящие указывают на отсут-
ствие в Сибири отрицательно оцениваемых ситуаций, удалённость пространства 
Сибири от центра в данных высказываниях оценивается положительно. 

Однако гораздо чаще говорящие формируют подобную оппозицию для выра-
жения отрицательной оценки удалённости Иркутска от территории, концептуализи-
руемой как центр. Основой для противопоставления и отрицательной оценки (им-
плицитной или эксплицитной) становится наличие либо отсутствие определённых 
возможностей. Движение в пространстве (переезд в другой город) становится спосо-
бом обретения новых возможностей и важнейшей для субъектов речи формой само-
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реализации (имплицируется представление ‘нельзя полностью реализовать себя в 
пределах родного города’): 

 
– Ну да... как бы сказать-то... я не хочу застревать в таком цикличном 

времени… совсем, мне хочется вперёд двигаться. Наверно, с этим же 
связано то, что я хочу уехать отсюда. 
– Ну это… в современном мире это, мне кажется, совершенно правильная 
позиция… совершенно логичная. 

– Да. Моя знакомая говорит то, что это правильно, то, что, как она ска-
зала… новое поколение должно быть ближе к миру ко всему в целом, 
а не только вот быть ограниченным173. 
 
– Скажи, ты бы хотел остаться здесь или собираешься уехать в перспективе? 
– В перспективе я собираюсь поехать, потому что я хочу стать в чём-то 
мастером, хочу… развиться, потому что человек, не развиваясь, останав-
ливается, в нём что-то отмирает, он уже становится оседлым, и это при-
скорбно, потому что только те люди, которые стремятся к чему-то, 
к какому-то развитию, они становятся, возможно, в перспективе, вели-
кими людьми174. 
 

В первом фрагменте говорящий связывает своё желание уехать 
с необходимостью двигаться вперёд и с желанием быть ближе к миру ко всему 
в целом. Следовательно, в данном высказывании имплицировано представление 
‘жизнь в Иркутске не даёт возможности двигаться дальше, она вынуждает быть 
далеко от мира, быть ограниченным’. В другом фрагменте говорящий также 
мотивирует своё намерение уехать необходимостью дальнейшего развития, 
имплицируя таким образом мысль о невозможности самореализации в Иркут-
ске (см. установление причинно-следственной связи: я собираюсь поехать, по-
тому что я хочу стать в чём-то мастером, хочу… развиться). Интересно, что 
говорящий при этом связывает определённое пространство (по всей видимости, 
также осмысляемое как центр), дающее, по его мнению, возможности для раз-
вития, с реализацией личных амбиций. Подобное представление чрезвычайно 
характерно для текстов интервью «молодых»: пространство не связывается ими 
с идеей коллективного действия/переживания (как в интервью «пожилых»), 
а становится местом для реализации индивидуальных стремлений и желаний. 
Интересно, что наличие либо отсутствие возможностей для развития и саморе-
ализации детерминирует специфическое осмысление пространства города как 
ограниченного: 
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– Ну я хорошо знаю, например… эээ… испанский язык, хочу поехать 
в Испанию, тебе бы сказали: «Фиг, сиди в своей маленькой России!». Ма-
ленькой! (Смеётся). 
– Маленькой России… 
– Ну, не в смысле… 
– Ты сегодня прямо сыплешь оксюморонами! Маленькая Россия… 
– Ну я конкретно имела в виду город… в маленьком своём Иркутске, 
вот так вот…175 

 

В данном случае говорящий использует для характеристики Иркутска 
прилагательное маленький (‘незначительный по величине, размерам’, при этом 
субъект речи, по всей видимости, связывает данную характеристику не с реаль-
ными размерами объекта, а с представлением о невозможности самореализации 
в данном пространстве (см. первую реплику, эксплицирующую желание иметь 
возможность поехать за рубеж). 

Интересно, что положительная оценка Иркутска второй группой информан-
тов чаще всего связывается исключительно с внешним видом города: 

 
…Ага. Нет, это тоже здорово, на самом деле. Это привлечение точно так же 
туристов, потому что я вижу, как люди иностранные, которые, приезжая к 
нам, как они реагируют на это всё с открытыми ртами, и памятники-то на 
самом деле красивые. Бабр – он очень симпатичный, у него морда такая 
славная…176 

 
…В целом? Ну город преображается на глазах. Какой он был пять лет назад и 
какой сейчас, это даже не сравнить. То есть улицы окультуриваются, люди стали 
намного, ну я бы сказала, наверное, бережнее относиться. Город стал чище, уже 
не стыдно показывать его своим знакомым, вот. А чем он был раньше? Рань-
ше, когда вот я только приехала, я думала: «Какой грязный город! Как вообще я 
здесь буду жить?..». А сейчас намно… мне кажется, намного всё лучше стало. 
Вот. Даже прие… приезжают люди из ра… из других городов. В частности… а-
а... у меня др… получается, знакомый приезжал из Новосибирска, он сразу 
очень хорошо отозвался об Иркутске, что улицы похожи на улицы Питера, 
старинные дома, то есть не в каждом городе встретишь, ну, такие признаки ста-
рины177. 
 
– Нравится ли тебе город? 
– Да, он хороший, красивый. Здесь очень важно, это так важно. 
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– Ты хотела бы остаться здесь или уехать куда-либо? 
– У меня нет пока на этот счёт планов, но я думала остаться. Если 
не случится форс-мажор какой-нибудь178. 
 
– А вообще тебе нравится город Иркутск? 
– Мне очень нравится город Иркутск, то есть, во-первых, он сам по себе очень 
красивый город, и все отмечают это. И опять же наличие большого количества 
старинных деревянных построек… это. И вообще, Иркутск – это же культурный 
центр, по сути, Сибири, то есть у нас столько театров, у нас столько вузов, и на 
самом деле, это очень интересный город179. 
 

В данном случае внимание субъектов речи сосредоточено на облике Иркутска 
(см. выражение представления о красоте города: памятники-то на самом деле кра-

сивые; ну город преображается на глазах; он хороший, красивый; он сам по себе 
очень красивый город, и все отмечают это). Интересно, что оценка связана исклю-
чительно с визуальным восприятием и имеет скорее рациональный, а не эмоцио-
нальный характер (ср. обилие маркеров личной сферы при экспликации представле-
ний об Иркутске «пожилыми» – и практически полное отсутствие подобных показа-
телей в текстах молодых). При этом говорящие стремятся эксплицировать оценку 
города не только свою собственную, но и «со стороны», данную кем-то, кто 
не является его жителем, в том числе и иностранцами. В процитированных фрагмен-
тах субъект является максимально обобщённым (используется местоимение 
со значением всеобщности все). Подобные примеры позволяют заключить, что гово-
рящие стремятся, с одной стороны, выразить рациональную оценку пространства го-
рода, а с другой – отстраниться от эксплицируемых представлений, приписывая их 
другим людям (в большинстве случаев не являющимся жителями города). Как пред-
ставляется, подобная концептуализация Иркутска связана с желанием отказаться от 
субъективности и приписать Иркутску максимально объективные характеристики 
(субъектом оценки оказывается не только сам говорящий, но и те люди, чьи пред-
ставления он транслирует). 

Ещё одна важная особенность концептуализации представлений 
об Иркутске «молодыми» – это устойчивое сопоставление Иркутска с Санкт-
Петербургом: 

 
Вот в Иркутске единственное, что мне нравится, улица Карла Маркса 
и Ленина. Они, как говорят, скопированы полностью с каких-то улиц 
Санкт-Петербурга, ну я сама этого не видела, ну, наверное, я соглашусь, да. 
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Вот сама эта архитектура очень похожа, я была в Питере. Вот. Красивые 
дома, не спорю. (Смеётся)180 
 
– Наверное, где-то напрашивается сравнение с Питером, да? 
– Угу. С Санкт- Петербургом, потому что где-то есть даже общие отклики 
по архитектуре… ааа… но, в общем и целом, конечно, наш город сейчас 
утрачивает, ну конечно, это…181 
 
Ну и город очень интересный в плане архитектуры. Здесь смешение совет-
ского классицизма, и барокко, и рококо. Это просто потрясающе! Особен-

но в центре. По сути, как в Санкт-Петербурге были здания в центре в 
своё время. И рядом огромные здания из лепнины (так в интервью. – А. Р.) 
в виде герба Советского Союза – красота!182 
 
И я бы хотела уехать в Питер, потому что мне очень нравится этот го-
род. Мне кажется, атмосфера Петербурга, она как-то даже… атмосфера, она 
Иркутск напоминает, потому что ты приезжаешь, и ты чувствуешь себя как 
дома183. 
 

Основанием для сопоставления этих двух городов в большинстве случаев 
оказывается внешний вид, особенности архитектуры (только в последнем фраг-
менте субъект речи отмечает сходство ощущений: потому что ты приезжаешь, и 
ты чувствуешь себя как дома). Столь устойчивое сопоставление, отсутствующее в 
текстах интервью с «пожилыми», нуждается в объяснении. По всей видимости, по-
добное установление связи между пространствами (визуальным обликом) Иркутска 
и Санкт-Петербурга становится для говорящих способом концептуализировать соб-
ственное место жизни как значимое: подчёркивается подобие пространства про-
винции, традиционно оцениваемой молодёжью отрицательно, и пространства цен-
тра, традиционно оцениваемого ими положительно, что позволяет «повысить» цен-
ность Иркутска. 

Таким образом, на основе дискурсивного анализа языковых форм, 
с помощью которых репрезентируются представления об Иркутске и Сибири, нам 
удалось выделить и описать два различных способа концептуализации представле-
ний о данных феноменах, которые можно объяснить разницей ментальных про-
странств «пожилых» и «молодых» респондентов. «Пожилые» осмысляют про-
странство Иркутска как неделимое и объединяющее всех жителей, включённое в 
такое же объединяющее пространство страны (в данном случае следует констати-
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ровать влияние советского дискурса). В текстах интервью «пожилых» подчёркива-
ется высокая степень субъективной значимости Иркутска, детерминированная 
сильной эмоциональной связью с городом и Сибирью. Именно этой связью гово-
рящие стремятся идентифицировать себя. 

Иной способ концептуализации представлений можно увидеть в текстах 
интервью с «молодыми». Для них пространство Иркутска и Сибири оказывает-
ся включённым в аксиологическое противопоставление центр – периферия: 
Иркутск осмысляется как провинция, где отсутствуют (или недостаточны) воз-
можности для развития и самореализации, и это оценивается отрицательно. 
При этом подобное дискретное и аксиологически неравноценное пространство 
уже не осмысляется как пространство коллективного действия, объединяющее 
всех жителей, а становится областью реализации индивидуальных возможно-
стей. Положительная оценка города связана с его внешним видом, ключевым 
при этом оказывается восприятие Иркутска «со стороны», жителями других го-
родов, и этим говорящие стремятся эксплицировать максимально рациональ-
ную и объективную оценку городского пространства. Если ценность города для 
«пожилых» никак не связана с его внешним видом и расположением относи-
тельно центра страны, то для «молодых» необыкновенно значимым оказывается 
«сходство» Иркутска с Санкт-Петербургом, что позволяет им повысить значи-
мость Иркутска в собственных глазах и глазах адресата. 

Таким образом, лингвистический анализ текстов интервью позволяет кон-
статировать трансформацию сформировавшегося в рамках советского дискурса 
способа концептуализации представлений об Иркутске и Сибири (транслируемого 
«пожилыми» респондентами) в новый способ их осмысления «молодыми», детер-
минированный иными социокультурными условиями. 
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СИБИРЯКИ ПОНЕВОЛЕ: 
РЕГИОН В КОНТЕКСТЕ СОВЕТСКИХ ДЕПОРТАЦИЙ 
И ПОВТОРНЫХ ПЕРЕСЕЛЕНИЙ СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 
 

Ссылка оказала колоссальное влияние на формирование демографическо-
го ландшафта Сибири и образа региона в российском массовом сознании. В XVIII 
– первой половине XX вв. практика принудительного выселения государствен-
ной властью лиц по суду или в административном порядке в отдалённые мест-
ности, на срок или бессрочно, применялась очень широко. Массовая ссылка в 
Сибирь началась в XIX в., и к концу столетия в регионе постоянно находилось 
почти 400 тыс. ссыльных (включая членов их семей). Общее количество со-
сланных с конца XVI по начало XX вв. оценивается в миллион человек: каждый 
десятый житель Сибири был из числа ссыльных или их потомков. Метод 
«штрафной колонизации» на протяжении двух столетий был политическим 
трендом в практике освоения Сибири. Институт ссылки возродился в Совет-
ской России уже в начале 1920-х гг., а с начала 1930-х и вплоть до середины 
1950-х гг. ссылка в Советском Союзе стала, наряду с тюрьмами и лагерями, ос-
новным инструментом репрессивной политики. Через советскую ссылку про-
шло около 6 млн чел.; это в шесть раз превосходит размеры ссылки в Россий-
ской Империи. 

В России и в СССР ссылка предусматривала принудительное выселение 
не только граждан, но и иностранцев. Ссылка в Российской Империи была все-
сословной и влекла ограничения в сословном и имущественном статусе; в 
СССР ссылка стала всеобъемлющей и несла частичное лишение гражданских 
прав и понижение в социально-экономическом статусе. Функционально депор-
тации выступали инструментом подавления, обезвреживания, учёта и властного 
контроля над подлинно, потенциально либо даже мнимо опасными группами, 
выделенными по политическим, социальным, экономическим, этническим и 
другим основаниям. В числе специфических черт советской ссылки следует 
назвать доминирование социальных и этнических оснований преследования; 
преобладание административной ссылки над судебной; практику бессрочного 
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и посемейного выселения; обязательность принудительного труда для всех тру-
доспособных членов высланных семей. 

Депортации стали не просто каналом «людского наполнения» системы 
спецпоселений, которую канадская исследовательница Л. Виола метко назвала 
«Другим Архипелагом», – они стали её органичной частью. Спецпоселения 
наряду с лагерями были фундаментом советской системы принудительного 
труда, основой лагерно-комендатурного производственного комплекса. Ссылка, 
будучи элементом советской репрессивной политики, стала формой «спецколо-
низации» отдалённых территорий, в первую очередь Сибири. 

Человеческие ресурсы системы спецпоселений постоянно росли. Контин-
гент этой части ГУЛАГа формировался в 1929–1953 гг. за счёт всё новых волн 
переселений, а также естественного прироста. До начала крестьянских депорта-
ций «ёмкость» сибирской ссылки составляла менее 16 тыс. чел. В начале 1930-х 
гг. в ходе массовых депортаций Сибирь приняла почти 450 тыс. чел., или чет-
верть всех сосланных в это время. Позже, накануне войны, в ходе так называе-
мых превентивных депортаций регион принял около 70 тыс. бывших граждан 
Польши, более 60 тыс. чел. из Прибалтики, западных областей Украины и Бе-
лоруссии. Самой крупной группой в контингенте ссыльных стали немцы (вы-
сланные и местные), численность которых превысила 400 тыс. чел. В середине 
войны в Сибирь переселили почти всех калмыков (более 90 тыс. чел.). Как и в 
предшествующее столетие, Сибирь вновь стала приоритетной зоной ссылки. 
Если в первой половине 1930-х гг. здесь оказалась сосредоточена треть всех 
ссыльных, то в 1940-е гг. их доля возросла, составив уже половину всех 
ссыльных, и Сибирь, после Казахстана, стала крупнейшим районом ссылки. В 
ходе послевоенных депортаций из Украины, Белоруссии, Молдавии, респуб-
лик Прибалтики и Кавказа сюда прибыло ещё 200 тыс. чел. В итоге к концу 
1940-х гг. в Сибири находилось более 800 тыс. депортированных. За все годы 
существования системы спецпоселений через сибирскую ссылку прошло 2,3–
2,5 млн чел. Контингенты депортированных, несмотря на их разнообразие и 
пестроту (к концу сталинской эпохи на спецпоселении насчитывалось более 30 
учётных групп), объединялись общим режимным статусом. Этническая ссылка 
способствовала появлению поселенческих анклавов и формированию диаспор. 

Формирующаяся поселенческая структура (география расселения) 
во многом определялась самой логикой депортаций. Первоначально ставка бы-
ла сделана на создание специальных зон (комендатур) в отдалённых северных 
районах, ориентированных на аграрное производство и заготовку леса. Позднее 
в зоне спецссылки оказались традиционные аграрные территории и новые зоны 
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интенсивного промышленного освоения. Часть ссыльных попадала в места со 
значительным сельским и даже городским населением, других же направляли в 
суровые края, заселяя пространства вдоль крупных сибирских рек вплоть до 
Заполярья. Внутри сибирского макрорегиона определились приоритетные рай-
оны ссылки: ими стали Нарымский и Туруханский края, а также Приангарье. 

Местами исходной концентрации перемещённого населения были круп-
ные транспортные и пересылочные пункты вдоль железных дорог и водных 
транспортных коридоров. В дальнейшем ссыльных расселяли, причём приори-
тет отдавался крупным спецпосёлкам-«накопителям», разукрупнение которых 
произошло уже к середине 1930-х гг. Закрытыми для вселения считались по-
граничные территории, крупные и средние города, но на практике уже в 1930-
е гг. в зоне ссылки оказались и города, и транспортные артерии, 
и приграничные территории. 

К середине 1930-х гг. сформировалась разветвлённая сеть поселений 
(трудпосёлков или спецпосёлков), в силу своей режимности фактически обла-
давших элементами экстерриториальности. Эти поселения управлялись посел-
ковыми и районными комендатурами. Первоначально количество спецпосёл-
ков, входивших в состав районов в качестве особых административных единиц, 
приблизительно вдвое превышало численность комендатур. Вместимость одно-
го посёлка рассчитывалась на 800 чел., к концу 1930-х г. – на 250 чел. В 1940-х 
гг. стандарт численности контингента спецпосёлка предполагал диапазон от 
100 до 500 семей. Таким образом, постепенно в структуре спецпоселений стали 
доминировать небольшие посёлки, и их количество стремительно увеличива-
лось с каждой депортационной волной. Всего в восточной части страны в конце 
1930-х гг. дислоцировалось две трети всех трудпосёлков СССР, в том числе 
в восьми сибирских регионах в 1938 г. насчитывалось почти 
900 спецпосёлков184. 

Очередной бум создания спецпосёлков датируется предвоенным 
и военным временем и был вызван серией тотальных депортаций. Только 
«польская волна» 1940 г. почти пятикратно увеличила численность спецпосе-
лений в Новосибирской, Омской, Иркутской областях, Красноярском и Алтай-
ском краях. В связи с вселением в регион немцев и калмыков в конце 1943 – 
начале 1944 гг. была проведена масштабная реформа спецкомендатур (только в 
Западной и Центральной Сибири возникло 175 новых)185: на местах создавались 

                                                 
184 Красильников С. А. Спецпосёлки (трудпосёлки). – В кн.: Историческая энциклопедия Сибири: в 3 т. 

Т. 3. Новосибирск, 2009. С. 168. 
185 Белковец Л. П. Административно-правовое положение российских немцев на спецпоселении 1941–

1945 гг.: историко-правовое исследование. М, 2003. С. 202–203. 
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отделы спецпоселений, численность спецпосёлков в принимающих регионах 
возросла приблизительно на треть. Наряду с созданием спецпосёлков для новых 
контингентов ссыльных широко практиковалось и дисперсное расселение. Уже 
в ходе «кулацкой» ссылки логика расселения депортированных не подразуме-
вала стремления отделить ссыльных от остальных советских граждан, и депор-
тированное население смешивалось со свободным. Окончательно система 
спецпоселений СССР сложилась к началу 1945 г. 

В период расцвета системы спецпосёлков их численность по всей стране 
оценивалась в 17,5 тыс., из них половина находилась в Сибири. За 1940-е гг. 
система спецпоселений стала настолько разветвлённой, что превратилась в ряде 
регионов в аналог районной административно-территориальной сетки. На ру-
беже 1940–1950-х гг. ссыльные были расселены по всей Сибири. Возможно, 
именно этим можно объяснить тот факт, что, в отличие от карты лагерей 
ГУЛАГа, исследователям до сих пор не удалось создать карту спецпоселе-
ний186. 

География расселения во многом предопределила структуру занятости 
перемещённого населения. Как отмечалось выше, уже на ранних этапах было 
принято решение не направлять ссыльных исключительно 
на сельхозпредприятия. К концу десятилетия спецпоселенцы были массово за-
няты не только в сельском хозяйстве, но и в отраслях тяжёлой, лесной 
и добывающей промышленности. Анализ распределения ссыльных по местам 
проживания показывает, что в 1930-х гг. только 43 % трудпосёлков были не-
уставными сельхозартелями, трансформированными позднее в типовые колхо-
зы. На долю аграрного сектора приходилось порядка 25 % от общей численно-
сти трудпоселенцев, около 20 % работали на лесозаготовках, более 40 % – в тя-
жёлой и добывающей промышленности187. В начале 1950-х гг. половина всех 
ссыльных в СССР была занята в сельском хозяйстве, ещё четверть – в добыва-
ющих отраслях, каждый десятый ссыльный работал на лесозаготовках. При 
этом самый высокий процент занятости в аграрном секторе (65 % ссыльных) 
наблюдался не в Сибири, а в Казахстане. 

В СССР неоднократно предпринимались кампании по оптимизации рас-
селения и трудоиспользования спецпереселенцев. На протяжении всего периода 
существования спецпоселений практиковались вторичные переселения депор-
тационного типа. В начале 1930-х гг. по территориям ссылки прокатились вол-
ны разнонаправленных миграций. С одной стороны, происходило разукрупне-
                                                 

186 Единичным примером можно считать интерактивную карту Пермского края (http://www.pmem.ru), 
разработанную Пермским краевым обществом «Мемориал», на которой показаны и лагеря, и спецпоселения. 

187 Подсчитано по: Государственный архив РФ. Ф. 9479. Оп. 1. Д. 47. Л. 28. Д. 48. Л. 10. 
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ние крупных спецпосёлков, с другой – шла кампания по ликвидации малых 
«бесперспективных» поселений. Основания для их ликвидации могли быть и 
чисто административными (переселение внутри комендатур из непригодных 
для проживания мест и расселение крупных посёлков), и экономическими 
(приближение поселений к районам концентрации производственной деятель-
ности). В Нарыме, основном регионе «кулацкой» ссылки, в 1932 г. подверглась 
«внутрикомендатурному» переселению почти четверть депортированных188. 

В 1933–1934 гг. НКВД с разрешения правительства начал активно «сда-
вать» ссыльных «в аренду» наркоматам и ведомствам. Де-факто появился ин-
ститут отходничества, носившего массовый характер, и это стало каналом по-
степенного «размывания» кулацкой ссылки. Сюда следует отнести также пас-
портизацию детей трудпоселенцев по достижении ими шестнадцатилетнего 
возраста, начавшуюся с 1939 г., хотя она искусственно сдерживалась НКВД189. 
Массовое снятие спецпоселенцев с учёта стало возможным только с 1942 г., с 
началом призыва трудпоселенцев в армию. Однако начавшиеся «размывание» и 
«демократизация» ссылки на рубеже 1930–1940-х гг. были сведены на нет но-
выми волнами массовых и тотальных депортаций, в ходе которых в ссылке ока-
залось около 2 млн чел. 

Несмотря на изначально декларированный запрет на расселение ссыль-
ных в приграничье, по линии железных дорог, в городских местностях 
и на режимных территориях, в этих местах к концу 1930-х гг. оказалось сосре-
доточено почти 350 тыс. чел.190 Расходы по их отселению планировалось воз-
ложить на хозяйственные организации, в распоряжение которых должен был 
поступить перемещённый контингент. В рамках серии депортаций по «зачистке 
границ» планировалось отселить от границы 50 тыс. спецпоселенцев, в первую 
очередь 8,5 тыс. чел., расселённых в 25-километровой зоне. В Сибири отселе-
ния затронули 2 тыс. спецпоселенцев приграничья Красноярского края и Чи-
тинской области191, в то время как на Дальнем Востоке таковых оказалось 13 
тыс. чел. Были и масштабные планы по отселению спецконтингента от страте-
гически важных объектов транспорта и оборонной промышленности. Под пол-
ную ликвидацию попадали спецпосёлки, расположенные в 5-километровой 
зоне железной дороги. Несмотря на протесты ведомств, широко использовав-

                                                 
188 Земсков В. Н. Спецпоселенцы в СССР, 1930–1960. М., 2003. С. 34; Красильников С. А. Спецпосёлки 

(трудпосёлки)… С. 168. 
189 Земсков В. Н. Спецпоселенцы в СССР… С. 31. 
190 История сталинского ГУЛАГа. Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов: собрание документов в 

7 т. Т. 5: Спецпереселенцы в СССР / отв. ред. и сост. Т. В. Царевская-Дякина. М., 2004. С. 265–266, 745. 
191 История сталинского ГУЛАГа… С. 257. 
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ших принудительный труд, 16 тыс. чел. были переселены, и только начавшаяся 
война приостановила этот процесс. 

Война обострила проблему нехватки трудовых ресурсов, частично воспол-
нить которую была призвана массовая ссылка. В значительной степени эту задачу 
решили за счёт советских немцев. В 1941–1942 гг. были эвакуированы (депортиро-
ваны) и мобилизованы 1,2 млн советских немцев, большая часть которых находи-
лась в Сибири и Казахстане. Хотя на немцев распространялся запрет на проживание 
в крупных городах, часть немецкого населения оказалась размещена именно в го-
родской местности. Компенсировать ограничения, связанные с использованием 
труда ссыльных немцев в промышленности, была призвана Трудармия, существо-
вавшая с января 1942 г. по январь 1946 г. Помимо немцев, в Трудармию мобилизо-
вались и другие контингенты; в годы войны общая численность трудармейцев со-
ставляла около 400 тыс. чел. В неё призывались как немцы, подвергшиеся депорта-
ции, так и коренное немецкое население восточных регионов страны общей чис-
ленностью более 316,6 тыс. чел.192 Мобилизованные немцы работали в основном на 
объектах НКВД, в угле-, нефтедобывающей и оборонной отраслях промышленно-
сти, а также на строительстве железных дорог. В целом труд мобилизованных 
немцев использовался на предприятиях 24 наркоматов. В Сибири мобилизовали 
почти 93 тыс. немцев, из которых 68 тыс. были направлены в лагеря и на стройки 
НКВД, 25 тыс. поступили в распоряжение Наркомата путей сообщения. Ещё 
25 тыс. мобилизованных немцев были заняты в угольной (Кузбасс), оборонной 
(Новосибирск, Барнаул, Красноярск, Кемерово, Томск), рыбной, лесной и других 
отраслях промышленности193. 

Крупное принудительное переселение, непосредственно коснувшееся немец-
кого населения, было организовано в начале 1942 г. в рамках реализации решения о 
развитии рыбных промыслов в бассейнах рек Сибири и Дальнего Востока. По это-
му решению НКВД СССР предписывалось произвести переселение 31 тыс. спецпе-
реселенцев. В Сибири контингент предназначался для пяти рыбопромышленных 
трестов: Омского, Новосибирского, Красноярского, Якутского и Байкальского. 
Ссыльных следовало отселить из южных и центральных районов в северные – Хан-
ты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, Нарымский, Таймырский округа и в Якутию. 
Масштабная переселенческая кампания проходила с июля по сентябрь 1942 г. 
Только Новосибирская область должна была обеспечить внутриобластное пересе-
ление 15 тыс. спецпереселенцев-немцев – из центральных районов области в 
Нарымский округ194. Переброска спецконтингента с юга Красноярского края на 
                                                 

192 История сталинского ГУЛАГа… С. 61, 375. 
193 Белковец Л. П. Административно-правовое положение… С. 159, 165, 176. 
194 Сталинские депортации… С. 370. 
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Таймыр вызвала резкий протест Наркомата цветной металлургии СССР, руковод-
ство которого обратилось к правительству с просьбой о прекращении мобилизации 
спецпереселенцев на рыбные промыслы и возврате их на предприятия золотодобы-
чи195. За короткий период навигации 1942 г. предприятия рыбного промысла Сиби-
ри получили, по разным данным, от 50 до 54 тыс. чел.196, что существенно превы-
сило первоначальные показатели. План на 1943 г. предусматривал переселение еще 
20 тыс. чел. из числа трудпоселенцев и ссыльных немцев, однако НКВД посчитал 
проведение переселения в 1943 г., в условиях массового призыва в армию, нецеле-
сообразным в силу высокой занятости контингентов на производстве и предложил 
правительству считать переселение спецпереселенцев в районы Крайнего Севера 
завершённым197. 

На послевоенный период пришлась новая волна оптимизации расселения и 
занятости спецпереселенцев. Ужесточение режима спецпоселения в середине 1940-
х гг. и развернувшаяся в конце десятилетия кампания по борьбе с побегами суще-
ственно ограничили не только мобильность спецпоселенцев, но и возможности 
МВД, региональных властей и хозяйственных органов по передислокации контин-
гента. Начиная с 1948 г. для местных и республиканских органов МВД действовал 
запрет выдавать без санкции центрального аппарата МВД СССР разрешение на пе-
ремещение спецпоселенцев внутри регионов и на перевод их для работы на пред-
приятия тех отраслей, которые не были названы в постановлениях правительства 
о ссылке198. Прокуратура начала квалифицировать мобилизацию спецконтингента 
на другие территориальные объекты без разрешения правительства СССР как неза-
конную. При этом не ставился под сомнение тот факт, что существующий порядок 
перемещения ссыльных под контролем МВД является оптимальным, поскольку 
способствует «закреплению рабочей силы в отраслях народного хозяйства, в осо-
бенности в сельском хозяйстве»199. 

Накануне заката практики спецпереселений МГБ СССР попыталось сделать 
ссылку более компактной. В очередной раз необходимость переселений подавалась 
в контексте повышения эффективности трудоиспользования спецконтингента. 
Смысл реформы заключался в том, чтобы убрать из Европейской России спецпо-
сёлки и сконцентрировать всю ссылку в республиках Средней Азии, в Казахстане, 
на Русском Севере и, конечно же, в Сибири. В течение 1951 г. на предназначенные 

                                                 
195 История сталинского ГУЛАГа… С. 359–360. 
196 Бруль В. И. Миграционные процессы среди немцев Сибири в 1940–1955 гг. – В кн.: Миграционные 

процессы среди российских немцев: исторический аспект. М., 1998. С. 342; Белковец Л. П. Нарымская эпопея 
немцев Поволжья в 1941–1945 гг– В кн.: Миграционные процессы… С. 285. 

197 История сталинского ГУЛАГа… С. 373–374. 
198 Там же. С. 562. 
199 Архив Президента Республики Казахстан. Ф. 708. Оп. 1/1. Д. 22. Л. 111. 
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для ссылки территории предписывалось отселить 82,5 тыс. чел.200 из 20 регионов. В 
качестве основных районов вселения фигурировали Бурят-Монгольская и Якутская 
АССР, Алтайский и Красноярский края, Иркутская, Кемеровская, Курганская, Но-
восибирская, Омская, Томская, Тюменская и Читинская области. Кроме того, рас-
ширялась и зона отселения: в неё попадали объекты особой государственной важ-
ности, находившиеся не ближе 50 км к магистральным железным дорогам и 100 км 
к государственной границе. Повторное переселение из не окрепших за годы ссылки 
домохозяйств грозило переселенцам очередной жизненной катастрофой. Нельзя не 
согласиться с П. Поляном в том, что предпринятое в таком формате отселение 
предполагало не что иное, как новую депортацию201. 

Несмотря на затратность столь масштабной переселенческой кампании, отсе-
ление «стартовало» в соседнем Казахстане и в Приморье, однако сибирским регио-
нам удалось его избежать. Начавшийся стремительный кризис, а затем и быстрый 
демонтаж системы спецпоселений в СССР окончательно сняли с повестки дня во-
прос повторных отселений. С территорий ссылки начался отток перемещённого 
населения. Несмотря на существовавший для целых категорий бывших ссыльных 
запрет возвращаться в прежние места проживания, их массового оседания в во-
сточных регионах страны не произошло. Высокая территориальная мобильность 
части населения, оказавшегося в Сибири, была определена не столько индивиду-
альными, сколько государственными стратегиями, носившими плановый, массовый 
и приказной, одним словом – принудительный характер. Кульминацией такого рода 
«мобильности» в нашей истории и стали депортации. Попытка государства осваи-
вать отдалённые территории страны методами «штрафной колонизации» оказалась 
дорогостоящим, а в долгосрочной перспективе и малоэффективным проектом. 

                                                 
200 История сталинского ГУЛАГа… С. 650–651. 
201 Вайнахи и имперская власть: проблема Чечни и Ингушетии во внутренней политике России и СССР 

(начало XIX – середина ХХ вв.) / под ред. В. А. Козлова. М., 2009. С. 740. 



113 
 

О. ден Бестен 
Независимый исследователь, 
г. Монпелье, Франция 
 

«БЫЛ БЫ ТЫ БУРЯТ ИЛИ ХОТЯ БЫ БУДДИСТ!..»: 
ПРОБЛЕМЫ УКОРЕНЕНИЯ В БУРЯТИИ 
ЧЕРЕЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И РЕЛИГИОЗНО-
НАЦИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

В рамках «вечной темы» миграции в Сибирь актуальным является вопрос, 
каким образом приезжие находят своё место в многонациональной, 
многоконфессиональной постсоветской Сибири, как при этом меняется их 
профессиональное и личностное самоопределение. Эта тема особенно важна в 
контексте геополитического дискурса депопуляции региона, дискуссий о 
необходимости его дальнейшего освоения и т. д. Как отмечают, например, 
М. Я. Рожанский, А. А. Анисимова и О. Г. Ечевская, такой дискурс, а также 
государственные проекты по развитию Сибири зачастую характеризуются 
отсутствием внимания к человеку, проживающему в регионе: население 
Сибири, как правило, воспринимается как «пассивный реципиент политики, 
проводимой федеральным центром»202. Биографические исследования, 
изучение региональной идентичности, мотивации людей при перемене места 
жительства, а также профессиональной мотивации призваны, на наш взгляд, 
восполнить этот пробел. 

Полевое исследование устной истории миграции в Сибирь, часть 
материалов которого легла в основу данной статьи, проводилось в 2011 г. 
в Республике Бурятия, в частности, в городе Улан-Удэ – на исторически 
сложившемся «перекрёстке культур». По данным учёных, особенностью 
этнодемографической структуры населения Бурятии является «сочетание 
относительно небольшой его численности и значительной полиэтничности»203, 
притом что двумя преобладающими по численности национальностями 
являются русские (более 2/3 населения республики) и буряты (более 1/4)204. На 
                                                 

202 Анисимова А. А., Ечевская О. Г. Социологический анализ биографических нарративов как способ 
изучения механизмов формирования сибирской региональной идентичности // Гуманитарные исследования в 
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2014. № 2. С. 45. 

203 Затеев В. И., Хараев Б. В. Демографические аспекты этносоциальной структуры Бурятии // Социоло-
гические исследования. 2002. № 5. С. 115. 

204 Затеев В. И., Хараев Б. В. Демографические аспекты... С. 121. Согласно Всероссийской переписи 
населения 2010 г., численность русских в республике составила 630 783 чел., бурят – 286 839 чел., эвенков – 
2 974 чел. (данные приведены по: Елаева И. Э. Этничность, образовательная политика и языковая ситуация в 
Республике Бурятия // Власть. 2012. № 6. С. 53–57. 
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территории Бурятии проживают представители около 120 национальностей205. 
В республике основаны – преимущественно в начале 1990-х гг. – культурные 
центры разных этнических сообществ в форме региональных общественных 
организаций: Национальная автономия татар Республики Бурятия, 
Национально-культурная автономия поляков г. Улан-Удэ «Наджея», Центр 
китайской культуры, Армянский национально-культурный центр, Центр 
немецкой культуры Республики Бурятия, Национальное общество литовцев 
Бурятии, Узбекское землячество «Турон», Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера и др.206 

Именно с учётом полиэтничности населения Бурятии была построена 
выборка нашего качественного исследования: его участники (20 улан-удэнцев и 
сельских жителей) представляют разные национальности и субэтнические группы: 
буряты, эвенки, русские, евреи, старообрядцы (семейские), поляки, казаки, немцы. 
У большинства респондентов – смешанные семейные «корни», и в вопросе их 
этнического и религиозного происхождения нас интересовали самоописания и 
самоидентификация. Профессии участников исследования тоже разнообразны: 
водитель, священник, стоматолог, журналист, геолог-золотодобытчик, балерина, 
врач-травник; среди респондентов были основатель музея, директор театра, 
общественный деятель. Собранный в ходе исследования материал включает в себя 
тексты нарративных интервью, фотографии и документы из семейных архивов 
респондентов, а также фотографии важных для них предметов, аккумулирующих 
историческую память. 

В статье рассмотрены четыре биографические траектории, в которых 
представлены контрастные мотивы переезда в Бурятию и различные практики 
укоренения на новом месте. Участники исследования, биографии которых 
обсуждаются в статье, ещё молодыми профессионалами приехали в республику 
из регионов России, расположенных западнее, и прожили здесь бóльшую часть 
своей сознательной жизни. Необходимо отметить, что при отборе именно этих 
биографий для данной статьи автор не руководствовался критерием типичности 
и репрезентативности мотивов переезда респондентов в Бурятию. Тексты были 
выбраны из корпуса материалов более широкого исследования в качестве 
наиболее интересных и ярких иллюстраций заявленной темы: 
профессионального и религиозно-национального самоопределения личности 
в связи с процессом укоренения на определённой территории. 

                                                 
205 Елаева И. Э. Этничность… С. 53. 
206 Там же. 
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За небольшим исключением, участники исследования – люди предпенси-
онного и пенсионного возраста. Такой состав определился уже в ходе интервь-
юирования: с одной стороны, потому что именно пожилые люди выражали 
наибольшее желание и готовность рассказать свою семейную историю, в част-
ности, историю миграции в Сибирь. Как выяснилось, многие из них хранят се-
мейные реликвии и уже пытались реконструировать своё генеалогическое дре-
во, запрашивая дополнительные сведения в архивах или у родственников. Этой 
деятельности способствует наличие большего количества свободного времени 
(дети выросли, карьера сложилась или уже завершена), чем у молодёжи, часто 
занятой поиском заработка, брачного партнёра, интересного досуга и т. д. С 
другой стороны, как указали в своём докладе на конференции207 А. Анисимова 
и О. Ечевская, россияне старшего поколения пережили смену общественного 
строя, разрушение привычного мира и необходимость адаптироваться к новым 
условиям. Действительно, в рассматриваемых четырёх жизненных историях 
можно отметить два общих переломных момента: перестройку и переезд в Бу-
рятию. 

Биографический метод стал методологической рамкой настоящего 
исследования, выполненного с использованием нарративного интервью. 
Структура такого интервью включает, во-первых, нарратив интервьюируемого, 
вызванный первоначальным ключевым вопросом интервьюёра, и во-вторых, 
ответы на вопросы интервьюёра, возникшие во время первоначального рассказа 
респондента и нацеленные на раскрытие отдельных эпизодов этого рассказа208. 
Целью исследования было выяснение вопроса, как становятся сибиряками, 
поэтому первоначальный вопрос интервьюёра звучал так: «Расскажите, каким 
образом вы или ваши предки попали в Сибирь (Бурятию)?». Субъективное 
содержание понятия сибиряк раскрывалось с помощью вопросов типа: 
«Считаете ли вы себя сибиряком (сибирячкой)?» и «Нравится ли вам жить в 
Бурятии (Улан-Удэ), чувствуете ли вы здесь себя как дома?». Подобные 
вопросы были призваны выяснить наличие и глубину чувства принадлежности 
к месту жительства, которое не являлось родиной участника исследования. 

Термин территориальная принадлежность (territorial belonging) 
используется зарубежными исследователями в области социологии, психологии 

                                                 
207 Речь идёт о Международной конференции молодых исследователей Сибири «Как становятся сибиря-

ками: историческая память, жизненные траектории, практики укоренения» (20–24 мая 2015 г., о. Ольхон). – 
Прим. ред. 

208 См., например: Fischer-Rosenthal, W. (1989) Life Story Beyond Illusion and Past Events // F. Godard, F. De 
Coninck (Eds.) Enquête, Cahiers du Cercom. Association Internationale de Sociologie, 5: 219–225; Rosenthal, G. 
(1995) Erlebte und Erzählte Lebensgeschichte. NY, Frankfurt/Main: Campus; Schütze, F. (1983) Biographieforschung 
und Narratives Interview// Neue Praxis, 3: 283–293. 

Биография и чувство принадлежности к месту 
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и особенно социальной географии. Это многостороннее понятие, поскольку, 
как отмечают учёные, речь может идти как о территориях разных 
географических масштабов и культурных уровней, так и о разных видах 
взаимодействия с данной территорией: «Округи, деревни, города, регионы, 
страны… все они могут вызывать чувство принадлежности, частично из-за 
прямого личного опыта человека, а частично из-за опосредованного опыта – 
приписываемых им социальных и культурных значений»209. Одна из задач 
нашего исследования – показать, что чувство принадлежности к новому месту 
жительства, к принимающей территории (Бурятии, Сибири) складывается в 
ходе разворачивания жизненного опыта респондента, опыта личного общения 
и профессионального взаимодействия с местными жителями и природой. 
Представляется, что чувство принадлежности выступает результатом процесса 
укоренения. Далее мы подробно проанализируем биографические траектории 
респондентов и «проступающие» сквозь них практики укоренения в Бурятии. 

«У меня корни старообрядческие»: происхождение как причина 
смены профессиональной деятельности и укоренения в Бурятии 

Один из наших респондентов, Сергей, живёт в Бурятии, в 
старообрядческом селе, уже 30 лет. Родом с Урала, он открыл для себя 
Бурятию, когда был отправлен сюда для прохождения армейской службы. Ему 
очень понравилось разнообразие прибайкальских ландшафтов и пришлись 
по душе местные нравы, которые он невольно сравнивал с уральскими: 

 
Я здесь в армии служил. До этого жил на Урале, там одни степи. Здесь 
природа хорошая. В армии пришлось общаться с населением местным. Там 
(на Урале. – О. Б.) суровый народ. Здесь едешь по дороге, лежит лесина – 
бери. А там: «Вот твой лес, возьми и сруби». Там: «Вот твой колышек – это 
твоя земля, а это – моя земля». Полшага туда не сделай, полшага сюда не 
сделай. 
 

Перестройка стала судьбоносным моментом в жизни Сергея: 
 
В перестройку армия никому не нужна стала. Я уехал в деревню, выращивал 
скот, купил пасеку. Когда служил, тогда не было ничего в голове ещё. Когда 
развал начался, то уже стал подумывать. 
 

Изменение экономической и идеологической ситуации в стране, 
жизненного уклада семьи привело Сергея к осмыслению собственного 
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происхождения из семьи староверов. В связи с этим он стал задумываться 
о том, чтобы жить там, где старообрядцев больше, и исповедовать свою 
исконную веру: 

 
У меня корни старообрядческие. Там (на Урале. – О. Б.) чисто 
старообрядческих сёл нет. Такого резкого, чтоб старообрядцы, не видать. 
Так, потихонечку-полегонечку, собираются, молятся. Когда бежали 
(старообрядцы. – О. Б.) из Польши, часть на Урале осталась, часть 
по Сибири, часть на Алтае, а часть в Забайкалье. И в Казахстане полно. <…> 
Забайкальские, алтайские – крепкие, да много везде осталось ещё. Просто 
жизнь заставила здесь идти, так как здесь самое большое компактное 
проживание старообрядцев во всём мире. Если бы не тридцатые годы!.. 
 

Сергей рассказывает, как его семья сохраняла веру и как знания, 
полученные тогда, в детстве, стали основой для самообразования: 

 
Когда я у бабушки жил – бабушка жила от нас через калитку, тогда таких 
заборов не было, как сейчас, что курица не пролезет, – пять-семь дворов, всё 
насквозь было видно. Там они молельный дом сделали. Бабушка очень 
грамотная была. Когда у них службы были, я там прислуживал. Потом книги 
стал читать – всё то же самое. Вижу – одно и то же! Книги одни и те же. По-
церковнославянски читал. Бегло читал. Сюда приехал – здесь то же самое. В 
армии делать нечего – я и в армии читал. В наряде сидишь – чё там делать-
то? <…> Я когда женился, вместо обычного барахла взял старинные книги. 
Женился, когда в армии служил. 
 

Постоянные усилия Сергея в самообразовании в конце концов привели к 
тому, что его посчитали достаточно компетентным для роли старообрядческого 
священника: 

 
До этого я был уставщиком. Это когда священника нет. Есть несколько 
грамотных человек, а народ выбирает, какой самый лучший из них. 
Прихожане собираются в церковь, нас выгоняют (из церкви. – О. Б.) 
и решают, кого оставить. Там у нас была не церковь, а молельный дом, 
а когда освятили алтарь, стала церковь. Освящать приезжал владыка, 
архимандрит тогда он был, из Москвы. А когда он уже прислал священника, 
мы построили большую, полную (церковь. – О. Б.) <…> Потом ещё со свя-
щенником несколько лет служил. Владыка приехал, говорит: тебе чего 
учиться-то? Но всё равно проверял. Да что там... церкви пустые стоят. 
Построят – а священников нету. 
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Нынешняя церковь, где служит отец Сергий теперь, была построена по его 
инициативе и его усилиями. Он привлёк к строительству односельчан: 

 
Эту церковь мы вообще с колышка начинали. Был проект, реставрация нам 
эскизы сделала, и мы начали лопатой копать. Копали, копали, копали – люди 
смотрят, что мы не бросаем, и стали помогать. Потом уже народ пошёл, 
строители пришли. Сначала никого, а потом всё село начало помогать. 
Выходцы из села – все помогали. 
 
Интерес к своим корням проявляется у Сергея и в поиске предметов 

старины и вещей, связанных со старообрядческими ритуалами, спрятанных 
староверами в советское время, часто зарытых в землю. Занимаясь поиском 
этих предметов или останков доисторических животных, Сергей приобрёл ещё 
одну профессиональную идентичность – археолога-самоучки. Символично, что 
процесс «укоренения» Сергея буквально связан с землёй: он разбил сад, 
заложил фундамент церкви и собственного дома, занимается раскопками в 
поисках предметов, имеющих отношение к его культурным корням. Свои 
находки, а также аналогичные дары местных жителей Сергей хранит в 
специально созданном им музее. При этом он интересуется не только 
старообрядцами, но и историей края вообще: в музее выставлены и кандалы 
ссыльных, и бивни древних животных. 

 

 
Рис. 1. Некоторые экспонаты музея, основанного Сергеем 

 
Таким образом, стратегия укоренения этого респондента приводит в том 

числе и к материальным результатам: это собственноручно построенная в селе 
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церковь, построенный, опять же своими руками, собственный дом, и не один 
(предыдущий, в другом старообрядческом селе, был Сергеем продан), 
возделанный огород, оборудованный на базе старого здания музей с 
историческими и археологическими экспонатами. Сергей активно изменяет 
среду вокруг себя, вовлекая в этот процесс односельчан. Это изменение 
направлено на максимально возможную реставрацию того уклада жизни, 
который, по его мнению, был характерен для старообрядцев: 

 
У нас полностью вся православная основа. Как Владимир Русь крестил, так 
мы и сохраняем. 
 

Тот факт, что его усилия направлены на реставрацию традиционного 
образа жизни, оправдывает и подпитывает его действия. В нематериальном 
смысле он тоже, как священник, а также как основатель и хранитель музея, 
становится ключевой персоной в округе. По всей видимости, в этом отношении 
он не встречает какой-либо конкуренции, чему способствует мирный нрав 
местных жителей, упомянутый не раз в ходе интервью: 

 
Здесь все знакомые, все родня. Кого увидел, тот и родня. 
 

У Сергея сформировалось чувство принадлежности не только к своему 
старообрядческому сообществу, но и к земле, к природе, принявшей его 
тридцать с лишним лет назад. Переехав в Бурятию в том числе по причине 
более благоприятных местных условий для сельской жизни и хозяйствования 
(«Куда ещё? Там (на Урале. – О. Б.) же степь!»), он искренне болеет за свою 
новую родину: 

 
Сюда привела любовь к природе. Вот не горела бы тайга, вообще хорошо бы 
было. Москва погорела – там все с ума сошли. У нас тайга каждый год 
горит. Горим и горим, а никому и дела нет до нас. У нас есть только 
лесопильщики. Никаких лесных служб нету. Сейчас хоть стал самолёт 
пролетать. Лет пятнадцать–двадцать назад его вообще не было видно. Не 
было этой службы. Но то, что лес пилят, – это не страшно. А вот когда 
молодняк, который растёт, сгорает – это страшно. 
 

Итак, причиной переезда Сергея в Бурятию, в семейское село, стало его 
самоопределение как старообрядца, выстроенное на принятии вероисповедания 
предков. Практики укоренения этого респондента связаны с его активной 
жизненной и социальной позицией. Он осуществляет деятельность, 
направленную на изменение мира принявшего его села (строит церковь, музей, 
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собственный дом) и на поддержание традиций и материальной культуры своего 
сообщества. 

«Я увлёкся буддизмом»: религиозно-философское самоопределение 
как основа смены профессиональной деятельности 
и места жительства 

Мотивом переезда в Бурятию другого респондента, Михаила, тоже 
явилось религиозное самоопределение, но оно произошло не в результате 
обращения к своим семейным корням, как у Сергея, а стало личным 
осознанным решением современного человека, делающего выбор «на рынке» 
мировых религий и мировоззрений и связанных с ними образов жизни. Михаил 
(которому было 59 лет на момент интервью) родился в Сибири, но не в 
Бурятии. Окончил медицинский институт, стал нейрохирургом, кандидатом 
медицинских наук. Работал в разных городах Западной Сибири в институтах 
Академии наук старшим научным сотрудником, затем зав. отделением. Потом в 
жизни Михаила произошёл поворотный момент – он «увлёкся буддизмом». И 
хотя он говорит, что занимался поиском смысла жизни с детства, в какой-то 
момент осознанный выбор буддизма как жизненной ориентации привёл 
Михаила к частым поездкам в Бурятию, а впоследствии и к переезду туда. 

 
– Каким образом вы попали в Улан-Удэ? 
– А я увлёкся буддизмом. Когда я разочаровался в медицине как науке, 
которая совершенно жизнь не изучает, а изучает только проявления работы 
органов как механизма. Меня заинтересовала смысловая сторона жизни. Я 
ударился – с детства – в религию. Пытался найти ответы в религии. 
Я решил, что буддизм – наиболее адекватный и полностью отвечает на все 
вопросы, которые меня беспокоили. И поэтому я с удовольствием 
занимаюсь и в дальнейшем изучением буддизма. 
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Рис. 2. Буддийские мотивы в домашнем интерьере и одежде Михаила 

 
Личный интерес к буддизму, переросший в интерес профессиональный, 

наложился на разочарование в официальной медицине и неудовлетворённость 
смыслом и организацией научной работы, а также собственным статусом 
научного сотрудника: 

 
После того как я увлёкся серьёзно буддизмом, стал ездить в Бурятию, стал 
брать в Бурятии различные тексты. Стал тибетский язык изучать. Стал 
практикой специальной заниматься. Стал пограничное состояние 
исследовать. То, что мы называем «специальные секретные практики». 
И, конечно, меня всё это впечатлило. Я понял, что сидеть, пить водку, 
оперировать и заниматься вообще больными – это полная хрень, 
абсолютная. И ничего интересного в этом нет. Тем более делать карьеру, 
возглавлять учёный совет и писать эти дебильные статьи, которых уже 
миллион, множество. Ещё писать всякую хрень… 
 
Какое-то время он пробовал заниматься заинтересовавшими его 

нетрадиционными направлениями медицины в системе Академии наук: 
 
Я в Академии наук работал. Заведовал отделением, в котором были 
мануальная терапия, иглотерапия, психотерапия. Вот такое блатное 
отделение у нас было. 



122 
 

 

Катализатором смены профессионального статуса послужила 
перестройка (как и в случае с другими нашими респондентами – Сергеем 
и Иваном): 

 
Ещё знаете что было… перестройка! Я понял, что вот она – свобода. 
Решение экономических вопросов. То есть ты можешь пойти, взять 
и открыть частную практику и решить все свои экономические вопросы. 
И не надо за эту жалкую зарплату сидеть в своём отделении, получать 
двести рублей. И потом тратить эти деньги на ксерокопирование каких-то 
текстов, на поездки на какие-то симпозиумы, потому что институт не хочет 
оплачивать: «Денег нет, хотите – езжайте за свой счёт». И ты как дурак эти 
жалкие двести рублей тратишь. 
 

Михаил переехал в Улан-Удэ и открыл частную практику. Он вполне 
доволен своим сегодняшним статусом и образом жизни: 

 
Я врач, который ведёт частные приемы. Потому что я давно вышел 
из официальной медицины. Бросил это всё и стал жить таким отшельником. 
И нормально, считай. Я потому что свободен. Захотел – поехал куда угодно. 
В любую точку земного шара. Денег мне не надо больших. <…> 
Мануальная терапия, иглотерапия, тибетские лекарства – это такие вещи, 
которые я использую в своём лечении. В основном опорно-двигательного 
аппарата, – всякие остеохондрозы, всякие шеи... Ко мне пациенты 
приезжают из Москвы, из-за границы. А так как меня ещё сложно застать, 
со мной созваниваются. И меня это вполне устраивает. 
 

Возможно, в силу такого независимого, «отшельнического» 
профессионального статуса Михаил несколько отстранённо смотрит на своё 
место жительства – Бурятию. В его рассказе об отношении к Бурятии 
проявляется скорее позиция гостя, туриста: 

 
Бурятия – это спальный район мира. Я люблю здесь жить. 
Я с удовольствием здесь отдыхаю. Мало того что здесь изумительная 
природа, – здесь шикарные люди. Азиаты – это вообще чудо. 
 

С другой стороны, текст интервью позволяет предположить, что это 
отстранённое восхищение, эта бесконфликтность в отношениях с местными 
жителями проистекают из философской позиции Михаила, его буддистских 
взглядов: 
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– Отшельнический образ жизни – это не значит, что вы вообще один сидите. 
Отшельнический образ жизни, я думаю, это – реализовать независимость. 
Устранить зависимости. Поэтому я вас вижу – я вам очень рад. Вы только 
выйдете, я отвернусь – вы у меня из головы вылетите мгновенно. И когда 
меня спрашивает мама: «Неужели ты о нас не думаешь?» – Я говорю: «О 
ком?». – «О нас с папой». – Я говорю: «А что мне о вас думать?». 
– Живы ли они? 
– Нет, умерли. Но когда были живы. И мама всё время удивлялась: 
«Неужели ты о нас не думаешь?». – Я говорю: «Мам, я что, идиот: гонять 
масло и думать, как там мама с папой? Как там мои любимые? Я вижу 
любимую – я рад её видеть. Её нет, и я о ней не думаю». А что просто так 
масло гонять?.. 
 

Возникает впечатление, что Михаил не вовлечён в отношения с 
коренным населением – с теми, кто считает себя буддистами по этническому 
происхождению и по культурным традициям. Однако в тексте интервью 
упоминаются факты сотрудничества и тёплых отношений с представителями 
коренного населения: например, своим самым важным учителем Михаил 
называет известного бурятского исследователя буддизма, его любимая 
женщина – бурятка. В интервью Михаил подтверждает эту мысль: 

 
Я общаюсь с буддистами, они мне кажутся милыми и славными людьми. 
Потому что они абсолютно толерантны. 
 

В то же время он подчёркнуто не идентифицирует себя с понятием 
сибиряк. В интервью Михаил как бы отрекается от отнесения себя к категориям 
«сибиряк» и даже «типичный русский человек» – на том основании, что не 
соответствует стереотипам, связанным с этими понятиями: 

– Вы мне по телефону сказали, что вы нетипичный сибиряк… 
– (Перебивает). Конечно, абсолютно! 
– …Что вы «человек мира». Вот расскажите – почему? 
– А это элементарно просто. Что такое вообще типичный русский человек, 
сибиряк или не знаю кто? Это человек, у которого три «драгоценности» есть 
внутри, в характере: склонность к воровству, склонность к лени 
и склонность к пьянству. Значит, я не ворую. Я в общем-то стараюсь 
не лениться. Мне потому что скучно ничего не делать. Я практически 
употребляю мизерное количество алкоголя. Значит, я уже не кошу 
под какого-то русского человека, ни под сибиряка. 
 

Выражения «конечно», «абсолютно», «элементарно просто», 
используемые Михаилом, свидетельствуют о том, что его рассуждения уже 
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давно сформированы, выношены и высказаны, очевидно, не раз (у него нередки 
выступления на местном телевидении, беседы с пациентами и неформальными 
учениками). Во время интервью он с самого начала ставит себя скорее 
в позицию исследователя (который уже изучил тему и делится выводами), 
эксперта, аналитика и критика. Тем не менее этот критик говорит с позиции 
«мы»: «наш менталитет», «мы сами», он пессимистично смотрит на своё 
общество, понимая, что к нему принадлежит, но не может что-либо в нём 
изменить: 

 
Все думают, что когда много – это хорошо. Они ошибаются. Когда много – 
это может быть очень плохо. Потому что нет мобилизации внутренних 
ресурсов. Нет движения вверх. Много – есть куда плюнуть всегда. Поэтому, 
если вы посмотрите на все наши деревни вдоль Байкала – они все 
замусорены. Кем? Да самими жителями. Вокруг Байкала, в этих 
изумительных лесах, на этих берегах везде горы мусора. Сейчас все строят. 
Куда это вывозить? За околицу, естественно. Плюнуть куда? За окно. 
Дерьмо вылить куда? За ворота. Вот наш менталитет. Потому что «моё» – 
это то, что я отгородил. Всё остальное – это чужая территория. Территория 
урядника, территория медведя, территория государства. «Ну не моё это!» – 
понимаете? Это страшно. Поэтому я вообще будущее не вижу. Ничего этого. 
Ну, может, будущее есть: придут китайцы и будут ассимилировать эту 
землю. Мы сами ничего не можем сделать… 
 

Михаил охотно рассуждает об историческом происхождении 
национального русского характера: 

 
Как говорится, у русского человека если оглобля тащится за телегой, то она 
либо в правом кювете, либо в левом. И всё. Она там застряла и идёт. Он вот 
какой-то такой. Понимаете? И поэтому его легко очень столкнуть в какую-
то крайность. И откуда вот это? Ну я понимаю, откуда это. Эта 
противоречивость у русского человека заключается в том, что мы по 
происхождению, грубо говоря, имеем два корня. Один – варяги, которые 
образовали Русь. А кто такие варяги?.. Это скандинавское племя бандюганов 
абсолютных, которые никогда ни черта не делали, а занимались всю жизнь 
грабежами. У них, по-моему, главный Бог – Тор, который топором машет. И 
главная у них мечта – набить кому-нибудь морду. <…> И пьют со страшной 
силой. Поют бравые песни и мечтают умереть с мечом в руке. <…> 
Образовали Русь, ассимилировали этих смердов, которые жили на пути из 
«варяг в греки». Ассимилировали их, и получилась такая смесь. С одной 
стороны, такие беспредельщики, алкаши и бойцы – варяги. А с другой 
стороны, дико комфортные люди смерды, которые обладают дикой 
приспособляемостью и падают раком перед каждым на колени, лишь бы их 
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не тронули. То есть ничтожнейшие из ничтожных. Никчемушные люди, ко-
которые сбегались в эти земли, непригодные для жизни, с точки зрения 
Геродота. <…> Какую-то убогую бабёнку там схватил и влез подальше 
от сатрапов и выкопал землянку, и живёт там, собирательством занимается. 
Силки ставит, зверьков ловит. Раз слышит топот копыт – ещё дальше, 
манатки собрал, ушёл, чтобы его не достали. [Вот что] в русском человеке 
сидит. <…> Вы представляете? Умом понять невозможно. Как в одном 
человеке может сидеть раб, об которого вытирают ноги, которому что хотят 
то и делают. Он пресмыкается. А потом ему вдруг что-то сатрап сказал, 
а это его обидело. И он говорит: «Ах ты гад!», берёт топор – и на него. А 
почему он в одном случае всё терпит, а в другом случае он вдруг ни с того 
ни с сего из-за какой-то мелочи возник? Умом вообще этого не понять. 
 

Позиция исследователя, аналитика подкрепляется, видимо, и практикой 
общения Михаила с иностранцами, в ходе которой случаются попытки 
объяснить суть межкультурных различий: 

 
Вообще русский менталитет стихийный, он подобен стихии какой-то. Его 
очень сложно понять. Я когда попытался финнам, шведам объяснить, что 
это такое, я их бедных чуть с ума не свёл. Я им говорю: русский человек вам 
последнюю рубашку отдаст, накормит вас бескорыстно, поговорит, нальёт 
вам водки, а потом у вас последние три рубля из кармана вытащит. Это всё в 
одном человеке уживается. Как это понять? Умом это понять невозможно. 
Дать диагноз человеку по одному поступку, по одному проявлению – для 
русского человека это не подходит. <…> Когда мы пытаемся измерить 
какие-то процессы, людей… тех же сибиряков измерить, и подходим 
к измерению с помощью европейского штангенциркуля – этот инструмент 
не подходит. Тут надо другим инструментом измерять… Какой-то 
инструмент есть, но он понятен будет или европейцу, или он будет понятен 
сибиряку. А вот общий инструмент, который бы подходил и тем, и этим, – 
наверное, такого общего нет. 
 

Попытка Михаила проанализировать русский национальный характер 
и прояснить понятие «сибиряк» – это одновременно его искренняя попытка 
разобраться в самом себе: 

 
Вот во мне – смесь. А вы смотри́те, что во мне намешано: 50 процентов 
польской крови, 25 процентов немецкой крови, 25 процентов русской крови. 
Поэтому про меня можно как сказать? Немецкая кровь – это строгость ума, 
мышления и работа с интеллектом. Немцы, они такие интеллектуальные 
люди. Поляки, как всем известно, – лихие сами по себе. Плюс женолюбы, 
плюс такие эмоциональные. Это же поляки тоже такие, очень интересные 
сами по себе. А русские, грубо говоря, – развездяйство, беспредельность, 
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внутренняя лень. Вот это в русском человеке. И этот замес понять невоз-
невозможно. И как с ним жить? Самое главное – как учиться со всем этим 
жить. Вот что удивительно. Но, с другой стороны, мой друг финн, большой 
человек в Финляндии, он мне как-то сказал: «У русских очень много души. 
У финнов душа тоже есть, но её мало. У итальянцев, немцев, французов, 
европейцев души вообще нет». Он почему-то так сказал. Я не понимаю 
этого. Хотя я сам, когда бываю в Европе, я понимаю, насколько она 
формальна. Может быть, оттого, что человек свой внутренний мир 
отгораживает от внешнего. 
 

Казалось бы, усилия Михаила по укоренению минимальны – возможно, 
из-за того, что он уверен в себе как в эксперте и привык смотреть на вещи 
широким взглядом, с позиции «человека мира». Он не боится конкуренции со 
стороны местных представителей буддизма, которые могли бы 
монополизировать право на подобную «экспертизу» на том основании, что они 
буддисты по этническому происхождению (такую конкуренцию почувствовал 
на себе ещё один наш респондент – Иван). Михаил много путешествует, 
регулярно ездит в Индию и Непал и делится своими знаниями, публикуя 
статьи, выступая по местному телевидению, разговаривая с интересующимися 
(его неформальными учениками). Таким образом, стратегия Михаила 
по укоренению в Бурятии – активное самообразование в области буддизма 
и медицинских практик и достижение позиции «наднационального», 
независимого эксперта по этим вопросам. 

«Всё у меня крутится вокруг моих драгоценных тунгусов»: 
обращение к собственной родословной как легитимация 
национально-культурного и профессионального самоопределения 

Как и в случае Сергея, стратегия по укоренению Ольги основана 
на обращении к своему происхождению, семейным корням, связь которых с 
Бурятией, однако, она открыла для себя гораздо позже – после переезда, но 
которые она активно использует для укоренения на своей второй родине. Ольга 
(59 лет на момент интервью) родилась в Средней Азии, куда её родители 
переехали из Ленинграда (причиной переезда была специфика работы её отца – 
журналиста). Ольга пошла по материнским стопам – стала балериной. Причины 
и мотивы её переезда в Бурятию достаточно типичны для молодых советских 
профессионалов: 

 
В Улан-Удэ я приехала совсем молодой. По своему желанию, 
по приглашению. Танцевала в театре, а затем училась заочно. Меня как 
молодую балерину пригласили. Вместе с мужем. Он был концертмейстер 
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оркестра, скрипач. В Улан-Удэ у меня никого не было. И сейчас до сих пор 
родственников нет. Пригласила дирекция театра. Раньше это было так 
модно. Дали квартиру. В Бишкеке у нас не было квартиры. 

С тех пор, уже около сорока лет, Ольга живёт в Улан-Удэ, по её 
собственным словам – «с большим удовольствием», и чувствует себя «на своём 
месте». Такому укоренению в немалой степени способствовало изучение 
Ольгой своей родословной – деятельность, которой стало возможно открыто 
заниматься после перестройки. Ольга рассказывает, что ещё до приезда в Улан-
Удэ знала, что происходит из древнего рода тунгусских князей: 

 
[Мама] мне говорила, что мы Гантимуровы. Но они (родители. – О. Б.) 
не занимались этим (изучением своей родословной. – О. Б.). Может быть, не 
могли: Интернета не было, или боялись. Опасно было для жизни: упекут и 
всё. 
 

Переехав в Бурятию, Ольга обнаружила, что её предки Гантимуровы 
когда-то жили неподалёку, в Читинской области, в поселении, которое так 
и называлось – Князь-Гантимур: 

 
Тунгусские князья родились в Китае. Это их родина была в своё время. <…> 
С царствующим домом они были очень близки… там, в Шанхае. 
К императорскому двору. <…> Вышли какие-то (конфликты. – О. Б.), и они 
бежали под руку русского царя. И он их принял, потому что была такая 
политика. И они стали одними из основных хранителей границ русских. Вот 
как сейчас говорят – «тунгусские полки». Он их субсидировал. Русскому 
царю это было выгодно. Читинская область как раз была границей. 
Знаменитые тунгусские полки, которые описываются… Даже тут написано, 
сколько они держали этих… ну, пики там были, ружья. Всегда готовы за час 
собраться – именно тунгусы этим славились. 
 

Ольга бережно хранит артефакты, доставшиеся ей от предков: 
 
Хорошо я знала сестру (бабушки респондентки. – О. Б.). Очень 
интеллигентная женщина, уже в советское время сослана в Алма-Ату, была 
архитектором. Когда я Алма-Ате училась в хореографическом училище, я 
была у неё дома, и она мне передала серебряный молочник, как они 
говорили – «сливочник»; она сказала, что это из сервиза Гантимуровых. Ну, 
они, конечно, скрывали, что они дворянских родов <…> Надо чистить его, 
это чистое серебро. У них были свои серебряные рудники, вот в этом Князь-
Гантимуре, Читинская область, свои серебряные рудники. И, видимо, это 
сделано там, ручная работа. А может, это был пожалованный им. Но скорее 
всего, это на их рудниках. Это XVII век. И на каждом своё клеймо. Вот 84-я 
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проба серебра. Он такой неровный, потому что ручная работа. Дутый. Надо, 
конечно, искусствоведам показать, но всё это времени и денег стоит. 
Надеюсь, сделаю. Всё откладываю всегда. 
 

 
Рис. 3. Старинный молочник, одна из семейных реликвий Ольги 

 
В поисках твёрдых доказательств собственной принадлежности 

к высокому роду Ольга сопоставляет свои семейные реликвии с данными, 
найденными ею в исторических трудах и письмах родственников: 

 
Очень интересно, что здесь на кувшине есть лучник, натягивающий лук 
огромный. Это знак Гантимуровых. Это же здесь клеймо. Есть легенда, что тот, 
кто смог родовой лук натянуть, становился предводителем рода. В книгах, и то 
же самое вот на этом. Я его долго искала, рассматривала. По легендам и 
сказаниям был родовой лук, большой и тяжёлый, и только сильнейший этого 
рода мог его натянуть. Но это уже мои изыскания, так скажем <…> хотя хочется 
это, конечно, на экспертизу отдать. <…> И вот у Веры Петровны, которая моя 
бабушка, есть фотография, я хочу восстановить, потому что тут скорее всего 
написано «Гантимурова Вера Петровна» и здесь зачёркнуто на сто рядов, потому 
что она писалась «Гантимурова», – нельзя было. Я обязательно хочу 
восстановить, сейчас же есть всякие графологические экспертизы. 
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Рис. 4. Оборотная сторона фотографии из семейного архива Ольги 

с зачёркнутой надписью 
 
Такой поиск сведений, подтверждающих родословную Ольги, служит для 

неё доказательством её принадлежности к Бурятии, которая изначально не была 
для неё родиной, и легитимацией собственного укоренения в Улан-Удэ: 

 
Вот не зря, видимо, я из Средней Азии сюда приехала жить – чтобы 
досконально узнать. (Смеётся.) Потому что вот эта книга, в очень 
маленьком экземпляре выпущенная, могла и никогда не попасться... Была 
и конференция, посвящённая роду Гантимуровых, здесь, специально. 
Потому что здесь компактно проживают эвенки. <…> Здесь, в Улан-Удэ, 
я живу с большим удовольствием. Чувствую себя на своём месте. Зов 
предков, не зря я сюда приехала, столько лет прожила. 

 
Знание о своей принадлежности к большому роду, потомки которого 

проживают и на территории сегодняшней Бурятии, и в других сибирских 
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регионах, компенсирует Ольге физическое отсутствие в её ближнем кругу пря-
прямых родственников. Кроме того, родословная обеспечивает Ольге 
интересное для неё общение в «высоких» кругах и чувство гордости за своё 
«дворянское» происхождение: 

 
Они были пожалованные князья за заслуги перед российским государством. Они 
были тунгусами. Вообще тунгусы, из всех коренных сибирских народов, – я как 
кандидат исторических наук могу сказать (доктор я искусствоведения), я очень 
занимаюсь, в общем-то, этим, – именно тунгусы считаются одним из самых 
высоких родов среди алтайцев, тувинцев, хакасов, именно тунгусы… какое-то 
высказывание было, что они княжеских родов вообще. <…> И вот здесь я 
с Эвенкийским центром очень плотно связана, они знают, что я гантимуровских 
корней. Вот здесь у меня приглашение в Якутск, когда был юбилей Дома 
Гантимуровых. Потомки Гантимуровых живут и на территории Бурятии, и в 
Якутии, и они все как-то стараются общаться. Вот у меня недавно было 
приглашение (читает): «В связи с 15-летием Ассоциации коренных и 
малочисленных народов, уважаемая…» – это Центр эвенкийской культуры 
Республики Бурятия, – «…имею честь пригласить Вас на наш светлый 
праздник…». Замминистра культуры здесь был, в национальном эвенкийском 
костюме. 
 

Это чувство принадлежности (через родословную) к эвенкийскому 
народу как бы даёт Ольге право на интеграцию в «восточную культуру»: 

 
И вот, смотрите, я русская, а мне всегда интересно восточное. Да я 
и не похожа на русскую, всё равно есть восточное, разрез глаз. 
И традиционные культуры – это дело жизни, так складывается. 
 

Более того, такое национальное самоопределение служит Ольге 
легитимацией – для себя, а также, возможно, в глазах её начальства и коллег – 
её профессиональной переориентации: после 15 лет работы балериной, в новых, 
постперестроечных экономических условиях ей удалось найти своё место 
в профессиональном плане: 

 
Как искусствовед я занимаюсь танцевальной культурой коренных народов 
Сибири. Мои корни тоже здесь. Эвенки – очень самобытная культура, но 
утеряна. Надо много реконструировать. У меня лаборатория реконструкции 
традиционного танца. Студенты занимаются, пишут дипломные работы на 
эту тему, успешно идёт работа. И у нас по этнической хореографии – одно 
из сильнейших направлений в России. 
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Недавно Ольга начала развивать и новое для себя современное направле-
ние деятельности, пользующееся большим спросом, – этническую танцеваль-
ную терапию: 

 
Телесно-ориентированные практики, я этим занимаюсь теперь. Вот уже два 
года у нас был эксперимент, по телевизору нас показывали: с детьми 
детсадовского возраста и с подростками. Студентов втянула. Причём этно-
арт-терапия – это совершенно новое <…> И этно-данс-терапией почти никто 
не занимается. А ведь это на генном уровне, это самое близкое людям – 
родные мелодии, движения исконные – вот они лечат. Не просто западные, 
которые ни о чём не говорят. У нас духовность – так было и будет всегда. 
Высокая духовность! Даже не понимая этого, современные дети, когда 
играет душевная музыка, и трогающие слова – они все открываются. <…> 
Меня в Ригу пригласили на мастер-классы, потом в Татарстан. Потому что 
уже наработано, а им интересно, они своё будут добавлять. И всё у меня 
крутится вокруг моих драгоценных тунгусов. Потому что я поняла – дороже 
нет ничего для человека, чем корни. 
 

Таким образом, стратегия укоренения нашей респондентки – стратегия 
развития социальных связей, профессионального и карьерного роста – 
опирается во многом на её родословную, которая легитимирует её активную 
вовлечённость в культурную жизнь национальных сообществ Бурятии и её 
профессиональный интерес к традиционным танцам малых народов. 

«Чтобы с ними жить, надо их превосходить в знаниях, в умениях»: 
профессиональный рост как основа укоренения в Бурятии 

На первый взгляд, биография Ивана похожа на уже рассмотренную 
биографию Михаила: они оба врачи по образованию, кандидаты медицинских 
наук, оба в своё время пришли к нетрадиционной медицине. Однако на самом 
деле их практики укоренения и жизненные позиции резко отличаются. Иван 
родился в Московской области, в раннем детстве лишился матери, позже (в 
студенчестве) – отца. В возрасте 17 лет, после окончания технического 
училища, впервые уехал далеко из дома, на Чукотку. Это стало шокирующим 
опытом: 

 
Нас, всю молодёжь отправили на Чукотку. Как рабочую силу. Никто же 
ничего не понимал. С энтузиазмом ехали. Наверное, недели две-три ехали… 
Там, на Чукотке, сурово. Во-первых, отдалённость чувствуется. Хотя 
Чукотка и считается материком, но среди людей считается, что это такая 
глухомань! Ну на самом деле для нашей страны это же край света – 
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Берингов пролив там недалеко. К тому же там кислородная недостаточность. 
Я там два года отработал. 
 

Нашему респонденту удалось выбраться с «края света»: всего два 

человека из их выпуска, в том числе Иван, «выпросились на учёбу» – подали 
документы в институт («Откуда что взялось, не знаю – но в медицинский 
подал»). Учился в Иркутском мединституте «с большим интересом», а после 
окончания приехал в Бурятию по распределению. И хотя в институте он 
получил специальность терапевта, его послали в село работать педиатром: 

 
Пару месяцев проработал – одни и те же диагнозы, одно и то же лечение. 
Надоело, тоска. Ну знаний-то нету! Приезжает главный педиатр, я говорю: 
«Если вы мне не дадите возможность поучиться, то я через два дня сбегу 
отсюда». Она вызывает главврача: «Вот, чтобы через два дня этот человек 
был в Улан-Удэ». Через два дня приезжаю сюда. Первичную специализацию 
получил – мне стало интересней работать. Потом ещё месяца два поработал 
– опять одно и то же. Приезжает главный педиатр, я ей: «Я ещё хочу 
учиться». Она меня посылает в Новокузнецк. На четыре месяца. У них база 
шикарная была, это Институт усовершенствования врачей. Всё, что хотел – 
всё они давали. Не мы за ними бегали, а они за нами. Шикарная библиотека, 
литературы там много было. Ну и специалисты, конечно. Приехал обратно – 
и год после этого с большим интересом работал. Потом опять прихожу к 
главному педиатру: «Всё, – говорю, – исчерпал». – «Ну, вот путёвка будет. 
В ординатуру». – И я поехал на два года в Ленинград, в Институт педиатрии. 
Там воздух насыщен знаниями, там все – знаменитости. После этого приехал 
и работал в республиканской больнице. Это было уже совсем другое дело. 
Интересно работать; знаешь, где что взять, и самообразованием 
занимаешься. 
 

Огромная тяга к знаниям, очевидная в этом отрывке, пронизывает интервью 
с Иваном, проходит через всю его биографию. Иван рассказывает, как он 
случайно узнал о существовании Отдела тибетской медицины в Академии наук в 
Улан-Удэ: он вылечил дочь профессора из этого отдела, позже профессор 
пригласила его в аспирантуру. Вспомнив уникальный случай из своей практики – 
когда порошок из толчёных трав, данный ламой смертельно больному пациенту 
Ивана, смог ещё долгое время останавливать кровотечение, – Иван решил писать 
диссертацию об этом кровоостанавливающем препарате. Однако его ждало 
разочарование в новых коллегах: 

 
Я думал поначалу: профессор – это столько знаний по любому вопросу! Не 
тут-то было! Она у меня постоянно консультировалась, по всем вопросам. Я 
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вообще в шоке, настолько был поражён! Я понял, что она ни черта не знает, 
– я в книгу как уткнулся, так года два не поднимал головы. Пока литература 
в голове не закрутилась, пока не узнал, кто, что, чем занимается, какие 
успехи и почему. Не только в стране, но и за рубежом. К этому времени я 
черновик уже написал диссертации. Никого ничего не спрашивал. Все 
мешали, кроме неё… 
 

Помимо невозможности проконсультироваться у своих коллег, Иван 
столкнулся на работе ещё и с интригами: 

 
Я пришёл, они так друг на друга писали, кто за кого, это ужасно было. 
Приходят ко мне со списком: вот за этого подпишитесь, а я говорю: «Знаете 
что, вот две минуты девятого – я уже работаю. И без пяти пять я заканчиваю 
работу. Вот после этого можете подходить ко мне со своими вопросами, со 
своими дрязгами. Но в рабочее время чтоб больше никогда не подходили!». 
Я ещё громко сказал, чтобы все слышали. Они друг на друга телеги пишут, а 
я-то причём здесь? И я понял: чтобы с ними жить, надо их превосходить в 
знаниях, в умениях. Нужно, чтобы не я у них спрашивал, а они у меня 
спрашивали. 
 

В интервью Иван чётко обозначает свою позицию: выход из 
конкурентной ситуации он видел только в самой работе, в добывании всё новых 
знаний, в том, чтобы стать экспертом в своей области. По словам Ивана, его 
коллеги предпочитали делиться информацией по тибетской медицине только 
со «своими» (к которым он, по всей видимости, не относился), и это стало 
серьёзным препятствием к получению им нужных знаний: 

 
Чисто медицинским вещам они мне у них учиться не разрешили. Правда, на 
их семинары я походил, многое начал понимать… А когда попросился 
поучиться пульсовой диагностике, мне они прямо сказали: «Ну был бы ты 
бурят или хотя бы буддист!..». Я говорю: «Ну что ж я теперь, изгой, что ли? 
Ну ладно, говорю, потом каяться будете». Меня зло взяло, так это 
возмутило. Ведь это суть жизни: научить кого-то чему-то, если ты знаешь! Я 
стал интересоваться растениями, ботаникам говорю: «Вот машина у входа 
стоит – поедем, покажите мне растения». – «А зачем вам?». Никто ничего не 
показывал. 
 

Столкнувшись с такой закрытостью, Иван не предпринимает попыток 
ассимилироваться со своими коллегами, в частности, стать буддистом, а 
продолжает свою единственную стратегию по достижению успеха – упорно 
работать. Он защищает кандидатскую диссертацию, и вскоре случай подбрасывает 
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ему первого пациента (до этого Иван изучал препараты тибетской медицины в 
Академии наук, но не применял их в лечении). Он начинает сам готовить 
препараты, добывать сырьё, поднимать на ноги пациентов, считавшихся 
безнадёжными с точки зрения традиционной медицины. 

К счастью, не все коллеги отказывались делиться знаниями, тем не менее 
основные сведения приходилось добывать путём самообразования 
и многочисленных проб: 

 
Экспедиции от Отдела тибетской медицины были. У них лама (респондент 
называет имя. – О. Б.) был такой – он сырьё хорошо знал. Он тоже числился 
в филиале Академии наук, но на работе не бывал – начальство лечил в основном. 
Человек интересный такой, мягкий, мне он нравился. Я всё время собирался с 
ним поговорить, только соберёшься – его уведут от меня: то к М., то к Н., то ещё 
к кому-нибудь (имеет в виду начальство. – О. Б.). То есть они его использовали 
для своих личных нужд. Вместе с ним я раза два или три съездил, узнал, где что 
растёт – не всё, конечно, но частично. Не будут же они таить от меня. Например, 
говорят: «Давайте стеллеру соберём!» – а я уже вижу, что это за растение. И если 
у меня была возможность поехать с ботаником (в филиале была лаборатория 
ботаники), я её никогда не упускал. С ботаником едешь – хоть одно растение, 
но узнаешь новое. 
 

Несмотря на успешное сотрудничество – в написании статей, издании 
Атласа тибетской медицины – с некоторыми специалистами по тибетской 
медицине, которые считали себя буддистами, Иван остался верен своим 
атеистическим принципам: 

 
Я далёк от религии. От любой. Только фазы луны в своей работе использую. 
В период новолуния травы набирают силу, так что их нужно тогда 
и собрать. И назначить лечение желательно в период новолуния. Луна очень 
сильно влияет на человека. 
 

Иван прямо говорит о том, что на работе его так и не приняли 
за «своего»: 

 
В Академии наук я работал до тех пор, пока меня на пенсию не выгнали. Ну 
там это был чисто национальный вопрос. Заведующий меня терпеть не мог: 
я не учитывал его мнение никогда, его это лихорадило. (Респондент 

критикует национализм, который, по его мнению, препятствует 
нормальной работе профессионалов в Улан-Удэ.) В Улан-Удэ сейчас 
национализм процветает. Начальство говорит, что национальные проблемы 
решили, а решили как? Ни одного русского в больницах не работает, 
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в полиции – почти тоже, в налоговой – тоже. Везде засилье бурят. Вместо 
того чтобы соотношение соблюдать – их же 25 процентов в республике. 
 

Пациенты у Ивана – по всей стране (либо они приезжают лечиться, либо 
он к ним ездит), сырьё тоже присылают из разных концов страны и из-
за рубежа. Со свойственной ему прямотой Иван показывает, что, несмотря 
на то, что прожил в Бурятии практически всю взрослую жизнь, он не настолько 
привязан к этому месту: 

 
Я пытался устроиться в Москве (у меня там два брата было, сейчас они уже 
оба умерли), но прописки же нету, жилплощади нету – нельзя, хоть ты 
лопни. 
 

Это высказывание нашего респондента служит иллюстрацией к тезису М. Я. 
Рожанского о том, что «человека закрепляет на территории прежде всего проблема 
жилья»210. Своё позитивное отношение к нынешнему месту жительства Иван 
объясняет опять же своей профессиональной деятельностью – удобством и 
возможностью добывать лучшее сырьё для медицинских препаратов: 

 
В Сибири мне больше всего нравится простор. В Москве, чтобы выехать за 
город, часа два надо, не меньше. А здесь сел на маршрутку, двадцать минут 
проехал, потом километра два прошёл – и всё, ты в лесу. Без проблем. Вот вчера 
я ездил, собрал травы – и всё свежее. И чистое – там, где я был, ветры в другую 
сторону дуют, промышленные отходы туда не летят. Всё это учитываешь, когда 
собираешь. 
 

Вышеприведенный отрывок из интервью говорит о том, что, как и в случае 
Сергея, укоренение у Ивана тоже связано напрямую с землёй, с природой. Однако 
если рассматривать биографию Ивана в целом как один из возможных сценариев 
интеграции человека в принимающее общество, нужно указать, что, как 
справедливо заметил на конференции211 В. М. Воронков, для неё характерна 
профессиоцентричность. Именно путём достижения всё больших высот в своей 
профессии, через совершенствование профессиональных умений и навыков Иван 
преодолевает жизненные препятствия, отметая иные возможные способы 
интеграции, свойственные другим респондентам – религиозность (Сергей, 
Михаил) и поиск принадлежности к этническому сообществу (Ольга, Сергей). 
                                                 

210 Рожанский М. Я. Сибирские узлы империи. Сибирь и инерция внутренней колонизации: шансы 
на преодоление // Интернет-журнал «Гефтер». – Режим доступа: http://gefter.ru/archive/15048 (дата обращения: 
06.05.2015). 

211 Речь идёт о Международной конференции молодых исследователей Сибири «Как становятся сибиря-
ками: историческая память, жизненные траектории, практики укоренения» (20–24 мая 2015 г., о. Ольхон). – 
Прим. ред. 



136 
 

Если критерием успешной интеграции в общество считать признание 
и то, что человека принимают за «своего», то, судя по рассказу Ивана о работе 
в Академии наук, степень его интеграции в профессиональное сообщество в 
Бурятии меньше, чем, например, у Сергея и Ольги. Однако такое впечатление 
не обязательно подтверждается объективными фактами: мы знаем, что Иван 
защитил по крайней мере кандидатскую диссертацию (хотя готовил и 
докторскую), доработал в Академии наук до пенсии и что у него большое 
количество благодарных пациентов, а также опубликованных статей и книг 
(причём в соавторстве). Сравнение этой траектории жизни с биографией, 
например, Михаила не совсем правомерно: тот ушёл с работы в медицинском 
учреждении ещё до того, как переехал в Бурятию, поэтому мы можем только 
предполагать, как сложились бы его отношения с коллегами, работай он здесь. 
Ощущение «неинтегрированности» Ивана возникает скорее из его 
субъективного позиционирования себя как свободно мыслящего человека, 
прямо высказывающего свою точку зрения и не считающего путь ассимиляции 
(например, «стать буддистом» или заниматься поиском «азиатскости» в своей 
родословной) обязательным для того, чтобы считаться полноправным и 
полноценным профессионалом. 

Заключение 

В статье рассмотрены четыре биографические траектории людей, 
поселившихся в Бурятии по собственному желанию. Изначальные мотивы их 
переезда различны: от типичного для молодых советских профессионалов 
распределения после окончания вуза до радикальной смены карьеры и образа жизни, 
толчком для которой явилась перестройка. Тем не менее интересно, что среди этих 
мотивов, а также соответствующих практик укоренения в Бурятии выделяются 
такие, которые основаны на культурно-этническом и религиозно-философском 
разнообразии Бурятии. В этом разнообразии каждый из четырёх респондентов 
открыл для себя и выбрал что-то своё: старообрядческое сообщество, знания в 
области тибетской медицины и (или) буддизма, эвенкийские фольклорные традиции. 
Именно это социокультурное своеобразие Бурятии является для респондентов 
привлекательным, и их практики укоренения показывают, что они активно 
адаптируются к этим специфическим социокультурным условиям, используют их в 
конструировании своей биографии и достраивании образа себя как профессионала. 
Будучи уже преклонного возраста, респонденты продолжают заниматься 
профессиональной деятельностью и активно формируют свою идентичность – в том 
числе и профессиональную, так или иначе связанную с местом проживания. 



137 
 

«Азиатский фактор» повлиял на три из четырёх биографий. Михаил – по его 
собственному определению, «человек мира», которого «больше всего интересует 
Азия всё-таки» и для которого «самым интересным является буддийская 
цивилизация», – считает Бурятию подходящим местом жительства именно с этой 
точки зрения и отказывается идентифицировать себя как сибиряка, связывая это 
понятие с русским присутствием в Сибири. Причина его переезда в Бурятию – 
«постмодернистский» выбор своего вероисповедания и образа жизни, не 
проистекающий из культурно-этнического происхождения. Подобно Михаилу, 
Ольга утверждает, что ей «всегда интересно восточное» и что она даже внешне 
«непохожа на русскую». Ивана, терапевта-травника, жизнь в Бурятии привела к 
открытию в себе призвания к тибетской медицине, над усовершенствованием своих 
познаний в которой он упорно работает долгие годы. Иван сетует 
на неполноценность сотрудничества с коллегами, которые считают доступ 
к профессиональной информации привилегией исконной этнорелигиозной группы 
(«Был бы ты бурят или хотя бы буддист!..»). 

Степень укоренённости в Бурятии и глубина чувства принадлежности к этой 
земле у интервьируемых разные, но так или иначе во всех четырёх биографиях 
проступает интерес к культурной специфике и истории конкретного места 
проживания – интерес, лежащий в основе практик укоренения. Можно сказать, что 
описанный М. Я. Рожанским симптом отсутствия прочной связи человека с 
историей того места, в котором он живёт, данным респондентам несвойствен. 
Наоборот, они активно «привязывают» свою личную, семейную и 
профессиональную историю к истории края или конкретного местного сообщества. 
Эти респонденты, как и остальные участники нашего исследования миграции в 
Сибирь, интервью с которыми не приведены в данной статье, пытаются 
преодолевать культурное беспамятство и «доминирование большой истории в 
представлениях людей о прошлом»212 с помощью обращения к собственной 
генеалогии в процессе поиска архивных данных, переписки с родственниками и т. 
д. Это занятие стало интересным феноменом постперестроечной России, потому 
что наконец вышло из области неявных запретов, но также и потому, что 
обращение к родословной помогает конструировать собственную идентичность в 
условиях идеологического кризиса. Однако это занятие требует наличия 
свободного времени, поэтому, по всей видимости, гораздо более свойственно 
пожилым людям, которые и приняли участие в настоящем исследовании. 
Безусловно, нужно делать поправку и на то, что участники данного качественного 
исследования были выбраны именно по причине их интереса к своей семейной 

                                                 
212 Рожанский М. Я. Сибирские узлы… 



138 
 

истории и к истории миграции их семьи в Сибирь, поэтому неизвестно, насколько 
такой интерес может быть характерен для более широкой группы. 

Как с сожалением отмечает М. Я. Рожанский, в российской политике 
и историографии доминируют взгляд на Сибирь из имперского центра 
и «отношение к Сибири не как к месту жизни, а как к ресурсу экономического 
развития страны»213. Исследование индивидуальных биографий, жизненных 
историй миграции и укоренения в Сибири помогает наполнить понятие место 
жизни конкретным смыслом. Материал проведённых нами интервью показывает, 
как формируются жизненные позиции респондентов во взаимодействии с местным 
сообществом, ценностями и природным ландшафтом принимающей земли. Именно 
это взаимодействие оказывает влияние на профессиональное и религиозно-
национальное самоопределение личности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
213 Там же. 
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г. Красноярск 
 

ГЕНЕЗИС КРАЕВЕДА 
(НА МАТЕРИАЛАХ ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ) 
 

Краеведами не рождаются, ими становятся. Каким образом происходит 
увлечение человека краеведческим материалом и сосредоточение на этом виде 
деятельности? Чем отличается мировосприятие краеведа от мировосприятия 
других людей? Почему краеведы есть всегда, в любое историческое время и 
в каждом регионе?.. Получить ответы на эти вопросы важно для понимания не 
только феномена краеведения, но и генезиса идентичности. В основу данной 
работы положены архивные материалы из личных фондов краеведов 
восточносибирских городов (в том числе дневники), личные записи 
автобиографического характера, краеведческие исследования. В качестве 
дополнительного источника привлекаются интервью с горожанами. 
Использованы также многочисленные публикации «Записок краеведов» 
из других регионов (например, европейского Севера) и материалы 
периодической печати. 

Краеведы – это люди, как правило, не имеющие специального 
гуманитарного образования, хотя встречаются среди них и специалисты – 
учителя истории, работники музеев и библиотек и т. п. При этом их роль 
в формировании локального сознания очень велика: именно они выявляют 
специфику региона, определяют форму и фактологическое наполнение 
местного историописания. Особые отношения складываются у краеведа 
с временем, памятью, историей. Он интересуется прошлым, причём 
максимально давним – вплоть до сведений из области геоморфологии. 
Собирает массу артефактов, выступая их классификатором и хранителем. И сам 
таким образом становится частью истории, вписывает в неё себя и своё 
видение. 

То же мы наблюдаем и в освоении краеведом пространства. Человек 
стремится через познание и фиксацию элементов среды вступить в диалог 
с окружающим миром, сродниться с ним, преодолеть не только одиночество, но 
и физические рамки локальности. Д. С. Лихачёв писал: «Краеведение оценивает 
значительность происшедших на изучаемой территории событий, 
значительность связанных с этой территорией людей, ценность архитектурных 
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и археологических памятников, красоту пейзажей, редкость и важность при-
природных данных (животных, рыб, насекомых, растений, даже климата и т. д., 
и т. п.). С этой точки зрения "моральная отдача" краеведения как науки, 
воспитательная роль краеведения исключительно велика. <…> Есть ещё одна 
чрезвычайно важная и исключительно редкая особенность краеведения как 
науки. В ней нет "двух уровней". Одного уровня – для учёных-специалистов и 
другого – для "широкой публики". Краеведение само по себе популярно. Оно 
существует постольку, поскольку в его создании и его восприятии 
(потреблении) участвуют широкие массы. В этом отношении краеведение 
в системе наук занимает исключительное место. Оно учит людей не только 
любить свои места, но и любить знание о своих (и не только "своих") местах. 
Занятие краеведением не только требует знаний в области истории, 
искусствоведения, литературоведения, природоведения и пр., но приучает 
людей всем этим интересоваться и повышать свой культурный уровень, 
создавать новые и пополнять старые музейные и архивные хранилища, 
связываться со специалистами, читать научную литературу»214. 

Историческое краеведение, как и другие исторические дисциплины, 
выполняет функцию социальной памяти, олицетворяет её хранителя. 
Неслучайно оно получает особое развитие на переломе эпох, когда «рвётся 
связь времён» и требуется её восстановление. Выполняя функцию памяти, по-
другому – документирующую функцию, краевед удовлетворяет естественный 
интерес общества в целом и каждого его члена в отдельности к прошлому, к 
истории семьи, родного края215. 

Основываясь на вышесказанном, краеведение можно рассматривать как 
один из путей поиска идентичности. С одной стороны, краевед определяет свою 
идентичность, изучая историю места и сообщества; с другой стороны, члены 
сообщества, читая труды краеведа, получают язык и материал для 
репрезентации собственной идентичности. По сути, благодаря трудам 
краеведов региональная идентичность обретает свои параметры и уникальные 
черты. Краеведы «отливают» эмоции и представления в материальную форму, 
помогают увидеть за рутиной повседневности аксиологические аспекты бытия, 
сформировать каркас самосознания социума. Часто именно краевед налаживает 
диалог между социумом и средой, между личностью и обществом – через 
историю региона. Важна роль краеведа в генезисе локальных культурных гнёзд, 

                                                 
214 Лихачев Д. С. Избранные статьи. Краеведение как наука и как деятельность // Академик Д. С. Лихачёв 

(Международный благотворительный фонд имени Д. С. Лихачева). – Режим доступа: 
http://likhachev.lfond.spb.ru/Articles/kra.htm (дата обращения 03.02.2015). 

215 Дмитриенко Н. М. Историческое краеведение. Томск, 2013. С. 104. 
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в формировании каналов реализации социальной энергии216. Значимость крае-
краеведения подтверждается обращением к нему учёных – это даёт им 
возможность использовать добытые краеведами материалы. И в Сибири, и на 
европейском Севере есть примеры, когда заслуженные доктора наук посвящали 
значительную часть своего времени краеведению. 

Краеведение зародилось в городах, найдя выражение в создании 
музеев217, и лишь затем распространилось в сельской местности. Поэтому 
можно заключить, что краеведение – важнейший продукт рефлексии 
горожанина, создающий матрицу для формирования городской идентичности. 
Об этом писал известный краевед Н. П. Анциферов: «Гражданин, познай свой 
город, и ты познаешь и свою социальную среду, и себя самого»218. Краеведы 
широко востребованы в городе. С ними стремятся общаться, их публикации 
читают, – так формируется круг заинтересованных горожан, «центром» 
которого становится краевед. Заметим, что, в отличие от сотрудников 
официальных краеведческих центров (музеев, библиотек и др.), краевед гораздо 
«привлекательнее» для основной массы населения и потому «востребованнее», 
так как говорит простым языком, отвечает на вопросы, которые интересуют 
обывателя, и может любого горожанина «вписать в историю». Работа краеведа 
становится «фокусом» знаний и представлений горожан о себе. Результаты его 
деятельности входят составной частью в коллективную память городского 
социума. В данной связи большой интерес представляет личность краеведа, так 
как она может быть ключом к познанию механизмов формирования городской 
идентичности. 

Значимым источником для знакомства с личностью и прослеживания её 
развития являются дневниковые записи. Дневник – точка рефлексии 
в пространстве социокультурной коммуникации. Это наиболее полное 
представление «голоса Другого» в историческом поле, так как воспоминания 
часто «саморецензируются». Дневник в этом плане представляет собой живой, 
непосредственный, «первичный» процесс рефлексии. Мне посчастливилось 
обнаружить в Нижнеудинском архиве дневник врача Нижнеудинской ЦРБ, 
создателя краеведческого музея истории здравоохранения Нижнеудинского 
района, краеведа Валерия Харламова – нашего современника. Интересно, что 
автор вёл его многие годы – с 13 лет (В. Харламов родился в 1947 г.) – и не так 
давно сдал тетради в архив, ограничив доступ только к периоду 2001–2006 гг.; 
                                                 

216 Рожанский М. Я. «Оттепель» на сибирском морозе. Устная история ударных строек // Отечественные 
записки. 2012. № 5 (50). – Режим доступа: http://www.strana-oz.ru/2012/5/ottepel-na-sibirskom-moroze (дата обра-
щения 13.09.2014). 

217 Дмитриенко Н. М. Историческое краеведение... С. 180–181. 
218 Анциферов Н. П. Пути изучения города как социального организма. Ленинград, 1926. С. 9. 
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таким образом, в нашем распоряжении оказывается достаточно протяжённая 
биографическая история. 

Дневник представляет собой 34 записные книжки и общие тетради 
разного формата в хорошей, за редким исключением, сохранности. 
Редактированию дневниковые записи не подвергались. Все записи датированы. 
Дневник вёлся систематически с небольшими перерывами. Текст написан легко 
читаемым почерком. В. Харламов обращался к дневнику даже находясь 
в дороге или в состоянии алкогольного опьянения. Записи охватывают период с 
1963 по 2007 гг. Авторская нумерация страниц отсутствует. 

Теоретическую основу нашего исследования составляют труды 
Б. Ананьева, В. Голофаста, М. Рожанского, Е. Рождественской. В. Голофаст 
разработал понятие биографический импульс, обозначив им то, что стимулирует 
человека написать биографию219. По моему мнению, природа биографического 
импульса близка тому, что заставляет человека заниматься краеведением, и 
предполагает стремление к познанию, осмыслению, рефлексии. Однако для 
того, чтобы спонтанные мысли отливались в текст, необходимо как минимум 
стремление к его созданию. 

Что сам В. В. Харламов думает по этому поводу? В своём заявлении 
о передаче документов в архив он пишет: 

 
Мои юношеские увлечения, переживания, мечты и деяния записывались не 
для публикаций, а как способ самовыражения, самоанализа своих поступков. 
Это дневниковые записи обычного человека. Взамен прошу у читателя, 

исследователя уважения и понимания моих чувств220. 

 

К дневнику он постоянно обращается как к интимному собеседнику: 
 
Совсем я перестал, о милый мой дружок, твои страницы посещать, в твои 
страницы свои тайны скрывать... Как долго я не видел строк твоих… не 
писал душевных слов и никому душу свою не исповедал. 
 

Одной из первых тетрадей В. Харламов даёт заголовок «Дневник жизни». 
В разные годы автор пишет: 

 
Систематически задаю себе вопрос – зачем делаю записи? Кому это нужно? 
Мне? Обществу?.. Обычно дневники пишут люди, которые хотят запомнить 

                                                 
219 Голофаст В. Б. Многообразие биографических повествований. – Режим доступа: 

http://www.jour.isras.ru/index.php/socjour/article/download/140/140 (дата обращения 22.03.2015). 
220 Архивный отдел администрации муниципального образования «Нижнеудинский район». Ф. Р-56. 

Предисловие к фонду В. В. Харламова Е. Л. Мясоедовой. – Здесь и далее цитаты из дневников В. В. Харламова 
приводятся в авторской орфографии и пунктуации. 
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те или иные факты, истории, приключения, – жизнь своего поколения. Вот 
взять Космодемьянскую Зою… Из её дневника можно узнать много 
интересного… Она отражает жизнь своего поколения, учёные в дневниках 
записывают свои открытия, переживания, выводы о жизни, предсказывают 
будущее. Короче писать любые дневники личной жизни – это разговор на ты 
с самим собой. Интересно, что же отражаю я… А кому это интересно читать 
мои иероглифы? 
 

 – и сам себе отвечает: 
 
Может это форма выговориться, высказаться, очиститься, обдумать 
прожитый отрезок времени и наметить, как дальше жить… Человек 
не может жить без плана, без перспектив на будущее. Человек хочет жить 

лучше…221 

 

Основываясь на концепции Г. В. Аллпорта, отметим у нашего автора 
такие мотивы к письму, как стремление упорядочить мысли и поступки; 
определить и оформить личные планы, сформулировать намерение чего-то 
достичь, снизить психологическую напряжённость, внутренний конфликт, – 
вообще стремление к «бессмертию». Кроме того, у В. Харламова уже 
в молодые годы прослеживается стремление сохранить в памяти «жизнь своего 
поколения». Автор не пишет об этом прямо, но в дневнике постоянно 
присутствуют образы людей и достаточно полные их характеристики: 
внешность, поведение, речь. Особые отношения автора с временем и памятью 
налицо уже в юности. 

В. Голофаст выделяет три слоя в биографическом повествовании. Первый 
слой – рутина, обыденная жизнь, область устойчиво воспроизводимых 
действий, мыслей, чувств и обстоятельств. Второй – событийный. Третий – 
тайная сторона жизни, её загадка222. Рутинный уровень в дневнике представлен 
автором достаточно тщательно. Он постоянно и скрупулёзно записывает погоду 
и её изменения в течение дня. Часто – по схеме «дневника погоды», который 
принято было вести в младших классах школы. Но присутствует и лирическое 
описание, например, падающего снега223, подробно протоколируется 
прошедший день. Впрочем, если какая-то эмоция захватила нашего героя, то 
описание дня даётся уже схематично, а основной текст посвящается идее или 
событию. Читая дневник, мы можем достаточно полно представить быт того 
времени, насыщенный работой по обеспечению семьи продуктами, товарами 
                                                 

221 Архивный отдел… Ф. Р-56. Оп. 1. Д. 3, 4, 5, 8. 
222 Голофаст В. Б. Социология семьи. Статьи разных лет. СПб., 2006. С. 407. 
223 Архивный отдел… Ф. Р-56. Оп.1. Д. 3. 



144 
 

первой необходимости. Много внимания в тексте уделено школе, общению 
с друзьями, совместным делам. 

Событийный уровень формируется записями о встречах с новыми 
людьми, беседы с которыми произвели на автора впечатление, и материалами 
прессы. Газеты поступали в посёлок, где жил автор, нерегулярно, и поэтому 
новости производили на него огромное эмоциональное впечатление. Так, 
например, информацию о полёте космонавтов в 1964 г. автор переписал 
в дневник полностью224. Также значимыми событиями были вехи личной 
биографии: переход в девятый класс, бегство из родительского дома на стройку 
Усть-Илима в 19 лет, возвращение домой, поступление в институт, женитьба и 
рождение сына. 

Третий слой биографии («загадка жизни») для автора – это человек 
и смысл его существования. Регулярно, от юности до зрелости автора дневника, 
мы наблюдаем его возвращение к этой теме: 

 

Мой вопрос... для чего создан человек? Цель жизни человека?225 

 

Как точно подметил М. Я. Рожанский, советская власть «призывала 
провинциальных мальчиков осуществлять грандиозные исторические задачи. 
История становилась обширным полем их мысли и деятельности. <…> 
Ежедневные записи о том, что думаешь, и о том, что с тобой происходит – 
распространённая советская практика»226. Эта характеристика, данная М. Я. 
Рожанским поколению юношей и девушек из интеллигентных семей 
сталинского времени, с таким же успехом может быть отнесена и к нашему 
герою, хотя он входит в пору молодости на двадцать лет позже. Много общего 
наблюдаем и при сравнении цитат из дневника девушки, опубликованных М. Я. 
Рожанским227, с юношескими записями В. В. Харламова. Абстрагируясь от 
общих тем, которые можно найти в дневнике и у сегодняшнего молодого 
человека (семья, друзья, учёба), выделим тематическую специфику эпохи. 

Во-первых, особая роль школы. Именно школа в советское время 
формировала мировоззрение, давала человеку основную информацию 
об окружающем мире и задавала систему ценностей. Период вторичной 
социализации, который так важен для формирования личности, проходил 
под сильным влиянием школьного воспитания. Особенно это было актуально 
для В. Харламова, который, как и очень многие провинциальные дети, рос без 
                                                 

224 Архивный отдел… Ф. Р-56. Оп. 1. Д. 4. 
225 Архивный отдел… Ф. Р-56. Оп. 1. Д. 4. 
226 Рожанский М. Я. Дневник советской девушки // Интер. 2007. № 4. С. 55–56. 
227 Рожанский М. Я. Дневник… 
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особого внимания родителей и часто вдали от них. Родители В. Харламова ра-
работали в леспромхозах, где не было школ. Чтобы учиться, приходилось жить 
у родственников228. В дневнике тема школы раскрывается через рассказы 
об учителях. Например: 

 
Я влюбился в нового учителя истории. <…> Я такого человека вижу 
впервые… 
 

Далее приводится дословная запись слов учителя на уроке, но не по теме урока, 
а из его общения с учениками. Передаётся эмоциональное восприятие ситуации 
обучения: 

 
Садится на парту и рассказывает так, что все рты пораскрывали, а потом 
скажет что-нибудь смешное и урок закончен. <…> Своей увлечённостью… 
невольно нас с собой захватывает. <…> Герман Михайлович один из 
лучших учителей, такой человек! Столько мне школа дала. <…> Я очень 
люблю слушать учителей. Начнёт Тамара Сергеевна по литературе 

рассказывать аж рот откроешь…229 

Главные объекты внимания автора дневника – основные «идеологически 
нагруженные» предметы советской школы: история и литература. О школьном 
краеведении в дневнике не говорится, но мы знаем, что в 1960-х гг. в школах 
произошло «возрождение» краеведения, ему уделялось очень много 
внимания230. Соответственно, интерес к познанию родного края и понимание 
значимости исторических процессов и явлений, а также желание включиться в 
работу по сохранению краеведческих сведений закладывались в школе. 

Во-вторых, особенно значимы для автора темы, «производные» 
от школьной: книга и идеал. Советским детям прививалась любовь к книге. Её 
роль в генезисе личности трудно переоценить. М. Я. Рожанский заметил: 
«Ведение дневника – традиция книжных мальчиков и девочек, письмо как 
продолжение чтения, как твой собственный вклад в то, чтобы мир идеального 
присутствовал в повседневности». Его героиня Кира пишет: «Из книг узнаёшь 
окружающую жизнь, людей, прошлое и настоящее; они зовут к новой, лучшей 
жизни, для которой хочется жить и работать, они вселяют бодрость 
и уверенность в победе»231. 

Во многих школах обязательным было ведение «дневников чтения», 
а также особых тетрадей, куда выписывались важные цитаты из прочитанных 
                                                 

228 Архивный отдел… Ф. Р-56. Предисловие к фонду В. В. Харламова Е. Л. Мясоедовой. 
229 Архивный отдел… Ф. Р-56. Оп. 1. Д. 4. 
230 Дмитриенко Н. М. Историческое краеведение... С. 105. 
231 Рожанский М. Я. Дневник… С. 56, 70. 
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произведений. У В. Харламова в ранних тетрадях (1963–1965 гг.) цитаты впи-
вписаны в текст дневника (В. Чкалов, К. Либкнехт, А. Гайдар...). Все выписки 
посвящены воспитанию идеальной личности. Например:  

 
Надо жить честно, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную 
счастливую землю, которая зовётся советской страной». <…> «Герой 
действует в интересах общества». 
 

В 1964 г. автор записал в своём дневнике: 
 
Завёл книжечку о прочитанных книгах. Мне кажется, это даст мне много 
пользы. 
 

В 1965 г. находим запись: 
 
В свободное время зачитываюсь с книгами… 
 

В дальнейшем в дневнике постоянно встречаются размышления 
о прочитанном. Н. Чернышевский, В. Белинский, А. Чехов, Н. Островский, 
В. Шукшин… И в 1983 г., как резюме: 

 
Книги – основное наше богатство, нажитое за 10 лет (семейной жизни. – Н. 

Г.)232. 

 

Здесь стоит отметить, что советская система образования, советское 
управление культурой и конкретно издательской деятельностью, 
обеспечивавшие публикацию и распространение произведений сибирских 
писателей, формировали особую социальную среду, в которой большое 
значение имело чтение и обсуждение литературных произведений, в том числе 
написанных о Сибири. Сибирь советского периода богата как выдающимися 
литераторами, так и значительным количеством авторов, не получивших 
широкой известности, но регулярно публиковавшихся. Пик публикаций 
приходится как раз на 1960–1970-е гг. Это не могло не создать благоприятную 
почву для интереса к краеведению. 

Трудно сказать, что больше воздействовало на нашего героя и многих 
других сибирских молодых людей – сама красота окружающей природы или её 
талантливые описания в художественных произведениях. Скорее всего, они 

                                                 
232 Архивный отдел… Ф. Р-56. Оп. 1. Д. 3–9. 
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дополняли друг друга. В дневнике много внимания уделяется художественным 
описаниям природы. Например, знаменитому Уковскому водопаду: 

 
Водопад изумительно прекрасный. <…> Тебе кажется, что это ледяные горы 
переливаются ослепительным блеском на весеннем солнце. <…> С сосулек 
падают капли и долго в прозрачном воздухе слышится звон. <…> Сам 
водопад состоит из нескольких огромных, словно из кинокартины Снежная 
королева ступеней. <…> Одни жёлтые, другие изумрудно-белые и все они 
сверкают как прекрасный алмаз. И только подняв голову в голубое небо ты 
увидишь солнце яркое и нежное, словно материнская ласка… стоишь и 
улыбаешься, словно от поцелуя матери, слушаешь песню капель о весне, 

о молодости мира233. 

 

Где бы ни был автор, он всегда находил время для общения с природой, 
часто уходил в лес, в горы. Это было его душевной потребностью. В 35 лет он 
пишет: 

 
Я старею, дряхлею. <…> И если я не схожу в горы не уединюсь, 
то состарюсь ещё на 10 лет… 
 

В 1981–1982 гг., проживая в Иркутске, В. Харламов неоднократно 
мысленно возвращается к родному дому. Однако не деревенский быт и люди 
привлекают его (хотя по семье, конечно, скучает), – их он неоднократно жёстко 
критикует на страницах дневника. Тянет к чистому воздуху, лесу, водопаду: 

 
А без меня никто на Уку не проложит лыжню на Водопад. Там моя лыжня, 
мною проторенная прямая… не лежит у меня душа к городской жизни... 
Копоть стоит над Иркутском, особенно когда нет ветра… дышать не чем и 
это всю жизнь так?... А у нас пойдёшь за орехом в тайгу, работа тяжёлая… а 
дышится то как!... А зимой бежишь на лыжах… приходишь к Водопаду 
словно на свидание к женщине… лучше быть в деревне первым, чем в 

городе последним… мне всё плохо. Я задыхаюсь234. 

 

Очевидно, чтение литературных произведений повлияло на 
формирование интереса В. Харламова к сочинительству. Уже в первой тетради 
дневника мы встречаем ранние стихи автора. Затем их становится больше: 

 
Начал писать фантастический рассказ «Тайна саянской реки». Охота писать. 
<…> Написал песню, мне понравилось, Вальке тоже… 

                                                 
233 Архивный отдел… Ф. Р-56. Оп. 1. Д. 4. 
234 Архивный отдел… Ф. Р-56. Оп. 1. Д. 9. 
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В 1977 г. записывает: 
 
Хочу писать, писать много… 
 

В 1982 г. – снова: 
 

Постоянно хочу писать, но так складывается, что времени в обрез…235 

 

Эта страсть граничит с графоманством. Но, заметим, на самом деле 
автору важно не просто писать, а разговаривать с Другим, самовыражаться и 
предаваться самопознанию. В. Харламовым написано значительное количество 
книг и статей, но дневники всё равно составляют основной массив созданных 
им текстов. В то же время именно дневниковые записи стали основой для ряда 
его литературных произведений. 

Теснейшим образом с литературой связано стремление советского 
человека к идеалу, на которое также указывает М. Я. Рожанский. Цель 
дневника определяется как самовоспитание ради самореализации: «Советское 
представление о самореализации плотно связано с историей как причиной 
личного существования и источником социальных смыслов индивидуальной 
жизни»236. Идеальный мир будущего – коммунизм. Идеальные люди – его 
строители. Смысл деятельности советского человека напрямую увязывался 
с участием в исторических событиях, с созидательной деятельностью во имя 
общего блага. 

Маленький В. Харламов готовил себя к карьере спортсмена, мечтая 
выступать на международных соревнованиях. Тринадцать километров 
до школы он пробегал без остановки в любую погоду. В 19 лет он сбежал 
«строить коммунизм» в Усть-Илимск, бросив учёбу в 10 классе: 

 
Нравится мне здесь всё. Жизнь свою начну с палатки <…> сегодня ел один 
раз в день <…> спим на полу в котельной. <…> После работы зашёл 
разговор о коммунизме. <…> Некоторые ребята из нашей палатки не за 
рублями приехали, не проторенные пути в жизни стали потребностью 
их души. 
 

                                                 
235 Архивный отдел… Ф. Р-56. Оп. 1. Д. 3–9. 
236 Рожанский М. Я. Дневник… С. 56–57. 
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В 1970-е гг. мечтал принять участие в строительстве БАМа. Однако не 
сложилось, и все свои душевные и физические силы он направляет 
на благоустройство больницы в селе Макарово: 

 
Каждый человек должен хоть на маленьком клочке земли вложить свои 
лучшие порывы души, чтобы этот клочёк стал красивее с результатами 
труда, прекрасней становится и сам человек. И оттого, насколько ты вложил 
своего труда, пота в задуманное дело <…> настолько дороже тебе этот 
уголок земли. Представляете тогда, как преобразится вся наша маленькая 
земля <…> в наследство мы должны оставить своим детям, внукам 
прекрасное, благородное. Любовь к труду, зелёную планету… Жена сказала 
от людей, что я фанатик, ищущий славы. <…> А для меня моя больничка – 
всё самое чистое, самое возвышенное <…> это мой клочёк. <…> Долг перед 
Родиной для меня выражается именно в работе этой больницы. (Далее 
приводится цитата из Пушкина: «Пока свободою горим…». – Н. Г.). Хочу 
работы, много работы, тяжёлой работы, изнуряющей работы. В бессилии 
упасть в кровать не вымывшись, а на завтра полный энергии жажды работы, 
зарядиться гирей и снова окунуться в работу <…> проникнуться идеей 
и совершить задуманное. <…> И потом увидеть своё построенное, 
сделанное <…> и сказать это сделал, построил Я. Сколько же нужно 
человечеству строить и строить. Чтобы наша земля была красивая, богатая и 

через много веков <…> Человек всегда должен строить…237 

 

Тесно связана с идеалистическим восприятием мира ярко выраженная 
потребность в социальном «форматировании». В. Харламов жёстко оценивает 
людей. В 17 лет он пишет: 

 
Все отбросы выслать на другие планеты, а на земле будут жить только 
достойные люди. 
 

В 31 год: 
 
Каждый человек должен себя спросить «Для чего я живу? Правильно ли я 
живу? Оправдываю ли я высокое звание человек». 
 

Не менее требователен он и к себе:  
 
Я – это два человека. Первый человек жаждущий борьбы, ищущий 
истинную правду, человек с широкой дорогой. А второй человек – мещанин, 
жаждущий женской любви, женского тела, человек, думающий только о 

                                                 
237 Архивный отдел… Ф. Р-56. Оп. 1. Д. 7. 
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себе, о своем личном счастье... Человек с узким кругозором. Хам. Наглец. 
Между двумя человеками идёт постоянная грызня. И третий человек будет 

такой, какой победит в этой внутренней борьбе238. 

 

Человек – центральная проблема эпохи, в которой живёт В. Харламов. И 
именно ей он посвящает свои основные размышления в дневнике. В 17 лет он 
записал: 

 
Очень плохо не верить книгам, но ещё хуже не верить людям. 
 

В дневнике он достаточно много внимания уделяет родным, друзьям, 
школьным учителям, соседям. В более взрослом возрасте – товарищам 
по работе и учёбе, случайным знакомым. Даются и портретные характеристики, 
иногда просто вклеиваются фотографии. Цитаты из разговоров и комментарии 
к ним автора настолько обширны, что дневник местами читается как сценарий к 
фильму. 

Встречи с интересными людьми – это, пожалуй, главные вехи, которые 
определяют дальнейший путь нашего героя. Так, учителя пробудили в нём 
интерес к знаниям и самообучению; нестандартно мыслящая девушка, 
публикующая статьи, – к писательству; талантливый профессор на курсах 
повышения квалификации – к науке. В 1983 г. В. Харламов встретил своего 
институтского педагога и записал его рассказ о войне. Впечатление было 
настолько сильным, что сложились два стихотворения239. А через двадцать лет, 
уже в период краеведческой деятельности, он напишет двухтомник биографий 
ветеранов войны г. Нижнеудинска. 

Важную роль в генезисе В. Харламова как краеведа сыграл не полностью 
реализованный личностный потенциал. Он не стал профессиональным 
спортсменом, хотя много тренировался и имел серьёзные достижения в спорте. 
Всегда хотел писать, но о карьере литератора даже не задумывался, очевидно, 
не считая это профессией либо критично относясь к своим способностям. В 
1983 г. он бросает хорошую работу и налаженный быт, чтобы претендовать на 
место в ординатуре в Иркутске. После нескольких лет ожидания и трудов ему 
это удалось. Однако учёным он так и не стал. В 1987 г. возвращается в 
Нижнеудинск и работает сначала заместителем главного врача центральной 
районной больницы (ЦРБ), а с 1991 г. врачом кабинета ультразвуковой 
диагностики. Конечно, масштабы провинциального города и «тихая» должность 

                                                 
238 Архивный отдел… Ф. Р-56. Оп. 1. Д. 4, 7. 
239 Архивный отдел… Ф. Р-56. Оп. 1. Д. 3–9. 
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физиотерапевта не соответствовали душевным потребностям и личной энергети-
энергетике В. Харламова, и он нашёл им выход сначала в публицистике, а затем 
– в краеведении. 

Новый этап активности советских (по рождению и воспитанию) 
краеведов приходится на 1985–2000-е гг. Это время распада советской системы 
и поиска новой государственной идеи. В период перестройки краеведческая 
деятельность оживилась благодаря публикациям Д. С. Лихачева 
и С. О. Шмидта240, которые стимулировали развитие краеведческой работы на 
местах. В 2009 г. в Нижнеудинске В. Харламовым был открыт краеведческий 
музей истории здравоохранения. В том же году начал работу краеведческий 
клуб «Наше наследие», куда входит и наш герой. Клуб объединяет людей очень 
разных как по профессии, так и по образованию. У каждого своя область 
интересов: история пожарного дела, авиакатастрофы, сельское хозяйство. 
Собственно историческим краеведением Нижнеудинска занимаются Н. 
Протасова и В. Чепиной. Среди всех активных деятелей клуба только Н. 
Протасова является специалистом-историком. 

В. Харламов сосредоточил свою краеведческую работу на истории 
здравоохранения в Присаянье. Он автор многих рассказов и очерков о 
становлении и развитии здравоохранения города и района. Выпустил 
фотобуклет «40 лет Нижнеудинской ЦРБ» (2005 г.), сборник «45 лет МУЗ241 
"ЦРБ"» (2010 г.), биографическую сагу «Фомич» (2010 г.), книгу 
«Нижнеудинский эвакогоспиталь» (2011 г.), книгу «Живём и помним» 
(2013 г.)242. Неустанно работая в архивах, краевед описывает в своих статьях и 
книгах повседневную жизнь города через деятельность его жителей, особое 
внимание уделяя тем, кто трудится рядом с ним – работникам городской 
больницы. Рассказ о каждом из них выходит далеко за рамки биографической 
справки. Публикации В. Харламова по-медицински точны, конкретны. В них 
нет лиричности, описательности, эмоциональности, столь характерных 
для стиля большинства краеведов. В то же время мы узнаём автора как 
человека тонко чувствующего. Очевидно также, что он стремится к научной 
формализации того, о чём пишет. В ряде случаев просто публикует 
исторические документы, составляет выверенные по архивам биографические 
описания и хроники, из архивных документов вычленяет цифры, которые 

                                                 
240 Дмитриенко Н. М. Историческое краеведение... С. 118. 
241 МУЗ – муниципальное учреждение здравоохранения. 
242 Нижнеудинский историко-краеведческий клуб «Наше наследие» // Нижнеудинская территориальная 

избирательная комиссия: официальный сайт. – Режим доступа: http://нижнеудинская-тик.рф/istoriko-
kraevedcheskij-club (дата обращения 25.03.2015).  
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позволяют показать развитие медицинских учреждений в регионе. В дневнике 
он отмечает: 

Я вплотную занимаюсь подготовкой буклета к 40-летию ЦРБ. Буквально 
по крупицам собираю информацию о врачах, отделениях, собираю фото, 
роюсь в архивах, газетных подшивках. Довольно хлопотное это дело, но 
признаться мне это интересно. Эту работу я взвалил на себя добровольно. 
Уйма личных денег уходит на эту общественную работу, но она даёт мне 

удовлетворение243. 

 

Таким образом, можно выделить две группы факторов, определяющие 
«рождение» краеведа. К субъективным можно отнести особенности личности и 
жизненного пути: это богатая энергетика, личностная заинтересованность 
в собирании и популяризации краеведческого материала, тяга к литературному 
творчеству, желание интенсивно общаться с людьми, романтизм и 
мечтательность, стремление войти в историю, не реализованная в 
профессиональной сфере потребность заниматься научной деятельностью. 
Среди объективных факторов – красота сибирской природы, влияние 
сибирской литературы, в том числе исторического романа, советское 
воспитание, провинциальная среда сибирского города. 

 

                                                 
243 Архивный отдел… Ф. Р-56. Оп. 1. Д. 32. 
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Н. Н. Жидкевич, А. А. Позаненко 
НИУ «Высшая школа экономики», 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ЗАСЕЛЕНИЯ 
УЙМОНСКОЙ ДОЛИНЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
 

В рамках Летней школы «Этноконфессиональные аспекты организации 
местного самоуправления», организованной и проведённой 1–10 июля 2012 г. 
кафедрой местного самоуправления Факультета государственного 
и муниципального управления НИУ ВШЭ, были исследованы структура и образ 
жизни мультикультурного населения Уймонской долины (Усть-Коксинский район 
Республики Алтай). Общее руководство школой осуществлял профессор 
С. Г. Кордонский. Непосредственным руководителем исследовательской группы «в 
поле» (группа состояла из 9 студентов, магистрантов и аспирантов, в числе которых 
были и авторы настоящей статьи) стал профессор Ю. М. Плюснин. Группа работала 
в населённых пунктах Верх-Уймон, Мульта, Замульта, Катанда, Тюнгур, Чендек. 
Основными методами исследования стали наблюдение и глубинное интервью. В 
проведении ряда интервью принимали участие все члены экспедиции; в остальных 
случаях они разделялись на небольшие группы и расходились для большего охвата 
респондентов. При участии авторов было проведено и зафиксировано 14 интервью. 
По результатам каждого дня устраивался семинар, в ходе которого участники 
делились наблюдениями и обсуждали увиденное и услышанное. 

Собирая информацию, мы старались охватить все конфессиональные группы, 
представленные среди населения долины. Мы заговаривали со случайно 
встреченными людьми на улицах и их участках и просили рассказать об их жизни, 
о местных жителях и об отношениях между ними. Часть собеседников отвечали 
поверхностно, тем не менее их ответы позволили лучше понять обстановку. 
Некоторые наши информанты соглашались на полноценное интервью. 
Большинство из них приглашали нас к себе домой, в результате чего мы получили 
ценные наблюдения, а респонденты чувствовали себя более свободно 
при разговоре с нами. Дополнительный вклад в наши представления внесли 
замечания и рассуждения местного жителя – последователя учения семьи Рерихов 
(о самом учении и его местных адептах далее будет сказано подробнее), на участке 
которого стоял наш палаточный лагерь. 

Нашими собеседниками выступили местные коренные жители – 
старообрядцы и православные, а также приезжие – последователи различных 

г. Москва 
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мистико-религиозных течений, большинство которых можно отнести к религиям 
«Нового Века», или Нью Эйдж, «подпольно» существовавшим в советское время244 
и широко распространившимся в современной России в результате либерализации 
жизни постсоветского общества245. На развитие Нью Эйдж в России оказали 
существенное влияние теософия и учение Рерихов (рерихианство)246. Рерихи в 
каком-то смысле стали предвестниками религии Нового века. Более того, 
синкретизм их учения позволяет вновь и вновь обращаться к нему приверженцам 
самых разных религиозных течений247. Центральной проблемой для рерихианства и 
прочих течений Нью Эйдж является грозящая прекрасной планете Земля 
катастрофа, противостоять которой смогут только стремящиеся к высшим формам 
сознания, самосовершенствующиеся люди. 

Конфессиональные группы 

На сегодняшний день в Уймонской долине проживает около 13 тыс. чел., что 
составляет почти 80 % населения района. При этом доля этой территории в общей 
площади района составляет лишь около 3 % (протяжённость долины – около 30–35 
км в длину и 10–12 км в ширину). Причинами высокой плотности населения 
являются относительно мягкий климат, плодородные земли, прекрасные пастбища, 
обильные водные ресурсы, богатый растительный мир. В настоящее время в долине 
сосуществуют многие конфессиональные группы: православные; староверы-
беспоповцы; староверы-церковники; представители течений Нью Эйдж 
(ньюэйджеры); язычники; ведисты; представители христианских сект (например, 
адвентисты); шаманисты и бурханисты, представленные алтайцами248. 

На ньюэйджерах необходимо остановиться отдельно. Вследствие своей 
аморфности группа выделена нежёстко. Среди наших респондентов, 
представлявших эту группу, преобладали непосредственные последователи учения 
Рерихов – «Живой Этики», или «Агни-Йоги» – и сторонники различных 
ответвлений от основного учения (например, рериховцы-толстовцы). Их в Усть-
Коксинском районе никто не считал, но, по нашим прикидкам, вместе с детьми их 

                                                 
244 Носачёв П. Г. Пролегомены к изучению советского эзотерического подполья 60–80-х гг. XX в. // 

Вестник ПСТГУ I: Богословие. Философия. 2012. Вып. 4 (42). С. 39–47. 
245 См., например: Воробьева М. В. «Нью Эйдж» и религиозные исследования: случай России // Религио-

ведение. 2004. № 4. С. 59–64; Балагушкин Е. Г., Шохин В. К. Религиозный плюрализм в современной России: 
новые религиозные движения на постсоветском этапе // Мир России. 2006. Т. 15. № 2. С. 62–78; Кантеров И. Я. 
Религиозные движения в России: религиоведческий анализ. М., 2007. 420 с.; The New Age of Russia: Occult and 
Esoteric Dimensions / B. Menzel, M. Hagemeister, B. G. Rosenthal, eds. Berlin: Verlag Otto Sagner, 2012. 448 pp. 

246 Лункин Р. Н. Новые религиозные движения в России: христианство и постхристианство в зеркале но-
вых богов и пророков. – В кн.: Двадцать лет религиозной свободы в России. М., 2009. С. 330–394. 

247 Лункин Р. Н., Филатов С. Б. Рерихианство: синтетическое мировоззрение или новая религия? – В кн.: 
Религия и общество: очерки религиозной жизни современной России. СПб., 2002. С. 450–469. 

248 Приведены только те группы, которые мы непосредственно наблюдали и о которых упоминали мест-
ные жители. 
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должно быть около тысячи человек. Оценки прочих местных жителей подтвер-
подтверждают, что рериховцы и близкие к ним (например, «отколовшиеся» 
рериховцы, последователи учения Е. П. Блаватской и др.) доминируют среди 
ньюэйджеров долины249. Идеологическая «всеядность» делает всю группу крайне 
текучей по составу. Её представителей трудно как-то «инвентаризовать», учитывая 
различия в их взглядах и мировоззренческое непостоянство. Поэтому в данном 
тексте мы будем, вслед за коренными местными жителями, использовать 
обобщённое понятие «спасающиеся». К этой категории относятся и рериховцы, и 
прочие ньюэйджеры, так как религиозные взгляды и тех, и других предполагает 
некий конец бытия и пришествие некой новой эры. 

Возвращаясь к выделенным группам, укажем, что крупнейшие из них, по 
нашим оценкам, – это староверы-беспоповцы, православные, «спасающиеся», 
алтайцы и, предположительно, язычники. К местным, укоренённым группам 
относятся старообрядцы-беспоповцы, православные и алтайцы. К приезжим мы 
причисляем старообрядцев-церковников, «спасающихся», язычников и 
последователей различных христианских сект. Подобная многокультурность 
сложилась в долине неслучайно. Заселение250 её идёт уже четвёртый век, и на 
протяжении всех этих столетий основным движущим мотивом для новых 
поселенцев становится вера в чудодейственность места, что объединяет людей с 
самыми разными взглядами и образами жизни. 

 

Местные. Старообрядцы 

Долина стала заселяться в начале XVIII в., но в активную фазу этот процесс 
вошёл только в конце столетия. Первыми поселенцами были гонимые властью 
старообрядцы251. В середине XIX в. здесь стали селиться и православные, которые 
со староверами поначалу не смешивались и селились отдельно. Алтайцы – 
представители ещё одной укоренённой культуры – присутствовали в долине всегда, 
но до недавнего прошлого она не была значимым ареалом их обитания. Тем не 
менее в небольших сёлах Ак-Коба и Кучерла сегодня живут почти одни алтайцы, а 

                                                 
249 Прочие группы, относящиеся к Нью Эйдж, также интересуются учением Рерихов (очевидно, на это 

влияет объединяющее всех «место силы» и синкретизм рерихианства). 
250 Здесь: в рамках колонизационных процессов, инициированных русским «освоением Сибири». – Прим. 

ред. 
251 Любопытно, что с точки зрения имперской власти уймонские старообрядцы относились 

к инородцам и из-за этого получали соответствующие привилегии (например, освобождались от воинской 
повинности, и, таким образом, все их сыновья могли работать на благо хозяйства). См.: Мурашова Н. С. Хроно-
логический перечень важнейших данных из истории алтайского старообрядчества. – В кн.: Старообрядчество: 
история, культура, современность: материалы VI науч.-практ. конф. (Москва, 19–20 нояб. 2002 г.). М., 2002. 
С. 180–188. Возможно, это частично объясняет, почему крестьяне-старообрядцы были богаче никониан. Впро-
чем, зажиточность сыграла с ними злую шутку: в 1930-е гг. многие были объявлены кулаками и репрессирова-
ны (главным образом сосланы в Нарым). 
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население крупного села Тюнгур, всегда бывшего русским, уже на 60 % состоит из 
алтайцев. Согласно данным последней переписи населения, 22,5 % жителей Усть-
Коксинского района – алтайцы. Их религиозные убеждения и образ жизни 
заслуживают отдельного описания и анализа252, но в рамках данной темы мы 
остановимся подробнее на староверах-беспоповцах как самой крупной и 
примечательной группе. 

Благоприятность и укромность места, со всех сторон окружённого горами, 
ещё несколько веков назад породила легенды о его мистической благодати. Много 
столетий жило предание о чудесной стране, на пути в которую «надо пройти степи, 
горы, вековечную тайгу, всё на восход, к солнцу путь свой править», где «пшеница 
сама собою круглый год растёт – ни пахать, ни сеять, – яблоки, арбузы, виноград, а 
в цветистом большетравье без конца, без счёту стада пасутся», где «вся воля, вся 
правда искони живёт»253. Местность стали считать страной, где живут по законам 
«древлего благочестия», легендарным Беловодьем. В долину начали стекаться 
крестьяне-староверы, искавшие свободы и спасения254. На первых порах сюда 
переселялись старообрядцы из ныне казахстанской части Алтая, с берегов реки 
Бухтармы, прежде обосновавшиеся там в результате гонений (каменщики)255. В 
меньших масштабах переезжали в Уймонскую долину староверы из других 
регионов Сибири, а также прямиком из Керженца256. Природа Уймонской долины 
вполне соответствует легенде; неудивительно, что именно сюда стягивались в 
поисках правды и лучшей жизни раскольники. Природа и экосистема долины очень 
напоминают среднюю полосу европейской части России (например, Калужскую 
область или север Тульской). Из-за небольшого уклона Катунь здесь не очень 
бурная, леса берёзовые с примесью ельников, широкие луга с ивняком во влажных 
местах, – неплохие условия для животноводства и растениеводства. Крестьянин, 
поселившись в Уймонской долине, оказывался вдали от барина, государства и 

                                                 
252 Согласно нашим наблюдениям, алтайцы вращаются преимущественно в собственном кругу, мало пе-

ресекаясь с русским населением. При этом отношения с прочими местными жителями долины у них хорошие. 
Они никак не обособляются. Какое бы то ни было влияние идей Нью Эйдж на алтайцев не обнаружено. Убеж-
дения алтайцев представляют собой смесь язычества, шаманизма, бурханизма и отчасти православия. На со-
временном этапе алтайцы относятся к религии спокойно, обычно не выходя за рамки поддержания традиций и 
передачи из поколения в поколение местных и национальных легенд. 

253 Шишков В. Я. Алые сугробы // Библиотека книг libtxt.ru. – Режим доступа: 
http://www.libtxt.ru/chitat/shishkov_vyacheslav/25507-alie_sugrobi.html (дата обращения 29.05.2015). 

254 См. об этом же: Фетисов А. С. К вопросу о развитии старообрядчества в регионах Сибири (на примере 
Горного Алтая. 1991–2002 гг.). – В кн.: Иркутский историко-экономический ежегодник. 2009. С. 282–286. 

255 Мы предположили, что именно этим объясняется тот факт, что старообрядческие поселения стоят на 
правом берегу Катуни. То есть переселенцы пришли со стороны нынешнего Казахстана и не стали переправ-
ляться на другую сторону широкой и быстрой реки. Но, возможно, им всё-таки стоило это сделать. Дело в том, 
что Катунь течёт по правому краю долины. Таким образом, старообрядческие селения расположены на узкой 
(около полутора километров) полосе между рекой и горами. Основная же масса пахотной и пастбищной земли 
расположена на левом берегу. 

256 Шитова Н. И. Новые сведения о русских первопоселенцах Уймонской долины Горного Алтая 
(по материалам старообрядческих нарративных источников) // Мир Евразии. 2011. № 2 (13). С. 63–68. 
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церкви, отделялся от остального мира со всех сторон горами и при этом попадал в 
знакомые и благоприятные условия жизни. 

Любопытно, что никто из наших респондентов-староверов, даже из немногих 
настоящих и правоверных, ничего не знает про Белокриницкую митрополию 
(историческое религиозное объединение староверов-поповцев) и Рогожское 
кладбище (духовный центр старообрядчества Белокриницкого согласия). Это 
говорит о том, что с тех пор как их предки поселились в Уймонской долине, они 
полностью отстранились от всех церковных споров и, находясь в изоляции, 
«варились в собственном соку». Возможно, что и в XIX в., когда на Керженце все 
старообрядцы спорили о том, принимать ли им австрийское священство, 
белокриницкое согласие и верховенство Рогожского кладбища257, на Катуни об 
этом и слыхом не слыхивали. 

Подавляющее большинство староверов долины – беспоповцы. 
Староверческие традиции жителей с каждым поколением поддерживаются всё 
меньше. С годами у староверов исчезли специфическое отношение к «щепотникам» 
(никонианам), живущим в долине, запрет на сквернословие и курение, неприятие 
электричества и т. п. Основное отличие большинства староверов теперь 
заключается лишь в том, что они не ходят в церковь и крестятся двумя перстами. 
Однако по-прежнему строго соблюдаются погребальные традиции. Пожилые 
старообрядцы, в подавляющем большинстве своём женщины, собираются на 
моления. Молельни организуются в нескольких домах (в разных сёлах), в 
специальной комнате. Службы ведёт избранный наставник. 

Для кержаков характерно скорее ослабление своей веры, нежели переход 
в чужую. В никонианство они практически не перекрещиваются, однако с 
появлением в долине церковников некоторые примкнули к ним258. Староверов 
из коренных жителей по-прежнему называют кержаками, то есть выходцами с 
Керженца. И сами они так же себя называют259. 

Приезжие. «Спасающиеся» 

Придерживаясь рамок темы, оставим в стороне как старообрядцев-
церковников, так и представителей христианских сект (с которыми авторам не 

                                                 
257 См. об этом: Мельников П. И. (Андрей Печерский). // Собр. соч. в 6 т. Т. 2. В лесах. М., 1963. 616 с. 
258 Около 15 лет назад в долину приехали «ищущие». Они пытались примкнуть к беспоповцам, но те их 

не приняли. Тогда они заручились поддержкой церковников в Барнауле и построили церковь в селе Замульта. 
Так появилась новая община. 

259 Стоит отметить, что уймонские старообрядцы неоднократно становились объектом исследований и 
журналистских репортажей, см., например: Островский А. Б., Чувьюров А. А. Беловодье староверов Алтая // 
Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2011. № 3. Т. 12. С. 8–14; Агарков А. Дорога 
на Беловодье // Страна.ру. – Режим доступа: http://strana.ru/journal/20853493 (дата обращения 29.05.2015). 
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довелось общаться) и язычников260 и сфокусируемся на «спасающихся» – основной 
группе приезжих. Первые рериховцы потянулись в долину в 1970-х гг., на общем 
фоне пробуждения интереса к новым религиозным течениям. Уймонская долина 
считается одним из рериховских «мест силы»: в 1926 г. художник вместе с женой и 
двумя сыновьями в ходе Центральноазиатской экспедиции проезжал по Алтаю и 
останавливался в Верх-Уймоне261. Семья Рерихов провела там всего несколько 
дней, но и это дало их последователям основание считать место священным, 
«самым рериховским» в России262 и, наряду с долиной Кулу в Гималаях, одним из 
двух «самых рериховских» в мире. 

Рерихи мечтали о создании огромной азиатской страны, Священного 
Союза Востока со столицей в городе Звенигород, который должен был быть 
построен где-то между Верх-Уймоном и Катандой с видом на Белуху263. 
Предполагалось, что в этой стране свершится приход грядущего Будды – 
Владыки Майтрейи (или Мории)264. В доказательство обычно приводятся 
цитаты из их писем и дневников: «Великое будущее предназначено этому 
замечательному средоточию. Долина между Уймоном и Катандою будет 
местом большого центра»265; «Семнадцатого августа увидели Белуху. Было так 
чисто и звонко. Прямо Звенигород»266 – и т. п. Основной целью алтайской 
экспедиции было получение представления о природных богатствах 
окрестностей Белухи, что было необходимо для американской корпорации 
«Белуха». Корпорация собиралась создать концессию с советским 
                                                 

260 Так сложилось, что с язычниками мы в ходе этой поездки взаимодействовали очень мало. Нас дважды 
приглашали на празднование Ивана Купалы, но в первый раз праздник по какой-то причине был отменён, а во 
второй мы предпочли ему иное. Впрочем, очевидно, что раз мероприятие проводится не в сам день праздника и 
разными группами людей в разные дни (одни из них даже специально подстроились под выходные, чтобы по-
больше народу приехало), то никакого серьёзного сакрального значения он ни для кого не имеет. Он проводит-
ся ради самого праздника, его колорита и, вероятно, для привлечения туристов. Один из информантов, язычник 
по самоопределению (единственный, с кем нам удалось подробно поговорить), как показалось, также использу-
ет языческую символику в первую очередь для привлечения посетителей на свою турбазу и покупателей на 
свою ферму. К слову сказать, старообрядцы, напротив, совершенно не используют «туристический потенциал» 
своей веры. Даже местный музей старообрядчества организован никонианкой. 

261 Несмотря на полную отчуждённость, с которой местные относятся к рериховцам, все они знают 
о Рерихах и их учении. Некоторые старики помнят рассказы своих старших родственников об их общении 
с Рерихом. 

262 Становление ещё одного относительно «рериховского» места мы наблюдали осенью того же года в 
селе Владимирском Нижегородской области (рядом с легендарным озером Светлояр, в которое, по преданию, 
погрузился град Китеж). 

263 Между прочим, сегодня рериховцы предпочитают селиться именно в этом районе. Их особенно много 
в Чендеке, расположенном как раз почти посередине расстояния между этими двумя сёлами. На его окраине 
образовалась целая слобода из приезжих, называемая «Нью-Чендек». 

264 Росов В. А. Николай Рерих: вестник Звенигорода. Экспедиции Н. К. Рериха по окраинам пустыни Го-
би. Книга I: Великий План. СПб., 2002. 272 с. 

265 Из письма Н. К. Рериха В. Ф. Булгакову 31 мая 1938 г. – Режим доступа: 
http://rerich9.sitecity.ru/ltext_0204010156.phtml?p_ident=ltext_0204010156.p_0705195518 (дата обращения 
29.05.2015). 

266 Рерих Н. К. Алтай – Гималаи. – Режим доступа: 
http://rerich9.sitecity.ru/ltext_3112141247.phtml?p_ident=ltext_3112141247.p_0802225812 (дата обращения 
29.05.2015). 
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правительством и получить в пользование на 50 лет 30 000 квадратных кило-
километров земли в окрестностях Белухи (включая саму гору) и в районе 
Змеиногорска267. Корпорация собиралась заниматься добычей полезных 
ископаемых и проведением опытов по использованию радиоактивности в 
сельском хозяйстве. Уймонская долина очень удобна для этого. Ведь если бы 
что-то пошло не так, то ни западные страны, ни их колонии не пострадали бы. 
Вероятно, под созданием культурно-промышленного центра имелось в виду 
создание научного центра, который должен был обеспечивать деятельность 
корпорации. Именно он и должен был быть построен между Верх-Уймоном и 
Катандой. Впрочем, в своих отвлечённых думах о Звенигороде Рерих мечтал и 
о создании такого научного центра, с которого началась бы столица новой 
страны268. 

Алтай и особенно Белуха действительно впечатлили Рериха, что 
отразилось на его живописи. Но все рассказы о том, что эти места имеют 
для человечества или для России какое-то особенное значение, являются весьма 
вольной и односторонней интерпретацией, культивируемой его адептами. Так 
или иначе, долина стала привлекательной для последователей учения, и 
местные жители «разбавлялись» людьми из разных регионов СССР, в первую 
очередь сибирских. 

Идея о том, что именно здесь возникнет центр новой цивилизации, 
наложилась на легенду о Беловодье, и Уймонская долина внезапно стала считаться 
«ковчегом», местом, которого не коснётся конец света. Ближе к рубежу веков вслед 
за рериховцами сюда потянулись представители смежных мировоззрений со всей 
России. В надежде спастись от апокалипсиса (который предрекали уже множество 
раз)269, в Усть-Коксинский район всерьёз стали стягиваться люди270. Первые 
                                                 

267 Росов В. А. Николай Рерих… 
268 Строго говоря, центр должен был стать псевдонаучным, поскольку в нём бы изучались алхимия, тех-

ника получения психической энергии, разного рода эзотерические дисциплины и пр. Сегодня санкт-
петербургский предприниматель и по совместительству вице-президент одной из рериховских организаций 
пытается воплотить в жизнь замысел Рериха. Он нашёл единомышленников и даже уже привёз в долину не-
сколько учёных («учёных»?), которые создали какие-то лаборатории. 

269 Подробнее о «конце света» см.: Шнирельман В. А. Конец света или начало нового цикла? Представ-
ления о конце времен в христианстве и эзотерике // Антропологический форум. 2014. № 23. С. 140–164. 

270 Как и в случае старообрядцев, тема новых уймонских поселенцев не раз поднималась в СМИ, см., 
например: Избранные спасутся: конец света в Уймонской долине // RUTV.RU. Прямой эфир. – Режим доступа: 
http://rutv.ru/brand/show/episode/133850/viewtype/tag (дата обращения 29.05.2015); Максименко Л. Первые куз-
басские семьи перед концом света заказали себе места в Ковчеге // Комсомольская правда. 2012. 21 ноября. – 
Режим доступа: http://www.kp.ru/daily/25988/2919154/ (дата обращения 29.05.2015); Тарасов А. Уймонский ков-
чег // Новая газета. 2011. 30 ноября. № 134. – Режим доступа: http://www.novayagazeta.ru/society/49742.html (да-
та обращения 29.05.2015), в социальных сетях, см., например: Заповедный Алтай отторгают от России для убе-
жищ элит. Часть 1 // Livejournal. – Режим доступа: http://gorojanin-iz-b.livejournal.com/7489.html (дата обраще-
ния 29.05.2015); Рериховцы Уймонской долины… // Livejournal. – Режим доступа: http://georgy-
1970.livejournal.com/252963.html (дата обращения 29.05.2015) и в разного рода путевых заметках, см., например: 
Где на Алтае можно надёжно укрыться в случае конца света? // Altapress.ru. – Режим доступа: 
http://altapress.ru/story/97837 (дата обращения 29.05.2015); Фотофакты. Рериховцы Уймонской долины. Алтай-
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поселенцы были небогаты; они продавали квартиры в городе и покупали старые 
дома в сёлах долины. Современные переселенцы готовы отдать за дом и участок 
любые деньги. В результате цены на землю и недвижимость в районе резко 
подскочили271. Тем не менее поток в «Уймонский ковчег» не убывает – наоборот, 
после очередных предсказаний только увеличивается. Крупнейший наплыв 
«спасающихся» случился перед наступлением 2000-го года, но, так как ничего не 
случилось, многим разочарованным пришлось вернуться. Много было таких, кто 
приезжал, некоторое время жил в долине и по каким-то причинам уезжал. 
Например, в середине 1990-х гг. в долине спасались от конца света 12 человек под 
предводительством «внука Иисуса Христа», но есть им было нечего, так что 
пришлось воровать. Местным жителям это не понравилось, и те вынуждены были 
убраться подобру-поздорову. 

«Спасающиеся» сейчас являются самой многочисленной группой новых 
переселенцев272. Демографическая, профессиональная, социально-экономическая и 
мировоззренческая структура этой группы весьма неоднородна. Мужчины и 
женщины, семейные и холостые (вдовые, разведённые), молодые и пожилые, 
предприниматели и художники из Новокузнецка, Таллинна, Новосибирска, 
Тюмени, Подмосковья, Минска, Выборга, Санкт-Петербурга и т. д. – все они 
приехали в поисках Беловодья. Как правило, «спасаются» выходцы из крупных 
городов и мегаполисов, уставшие от изматывающего ритма и нездорового образа 
жизни273. В то же время это по большей части люди обеспеченные и 
пресытившиеся. Согласно нашим наблюдениям, инициаторами переезда чаще 
становятся женщины, а не мужчины. Всё это люди, находящиеся в духовном 
поиске, но не удовлетворённые традиционными культами и связанными с ними 
ограничениями. Все «спасающиеся», с которыми нам удалось поговорить, 
получили техническое или естественнонаучное образование (медики, биологи, 
физики, химики)274 – притом что сами они утверждают, что среди них преобладают 

                                                                                                                                                                  
ские «йоги», «ёшки», «ёжики» // Altapress.ru. – Режим доступа: http://altapress.ru/story/120699 (дата обращения 
29.05.2015). 

271 Впрочем, цены на землю для местных и приезжих разнятся. Прослеживается довольно чёткая зависи-
мость: чем недавнее приехал переселенец, тем он богаче. Если переселившиеся в позднеперестроечные времена 
и в начале 1990-х гг., когда дом и землю можно было приобрести за бесценок, живут обычно очень скромно 
(зачастую скромнее местных), то приехавшие за последние 10 лет, напротив, живут на широкую ногу. 

272 Согласно нашим наблюдениям, местные не увлеклись импортированными идеями и отстранённо 
наблюдают за действом, разворачивающимся в долине. 

273 Несмотря на это, приехав «на землю», ньюэйджеры, как правило, не держат скот и птицу 
и земледелием практически не занимаются. Зато наиболее обеспеченные из них строят в долине дома «по фэн-
шую» или в соответствии с прочими идеями правильной энергетической организации пространства – например, 
в форме сферы. 

274 За всю поездку мы не встретили ни одного гуманитария по первому образованию. Личный 
и экспедиционный опыт одного из авторов подтверждает, что среди последователей Нью Эйдж гуманитариев 
немного. Мы полагаем, что люди, профессионально знакомые с философией и религиоведением, не так падки 
на различные новые философские, эзотерические и религиозные учения, дающие ответы на все вопросы (см. об 
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люди творческих профессий – деятели культуры, музыканты, художники, а связано 
это не с образованием, а с их нынешней деятельностью. По словам местных жите-
жителей, большинство «спасающихся» не работают, и, видимо, живут на 
сбережения или доход от сдачи в аренду городского жилья. 

Те, кто стремится не только жить в долине, но и работать, устроились 
в муниципальные учреждения культуры и образования. Некоторые переселенцы 
пошли дальше и стали организовывать турбазы, создавать общественные 
организации, культурные центры и т. п. «На фоне» Беловодья, Рерихов и конца 
света такие «смежные институты» оказались весьма востребованными. 
Практически все наши респонденты из «спасающихся» имеют отношение 
к подобным организациям, многие из которых, соответственно, ими же и созданы. 
Некоторые приезжие организовали своё дело, другие зарабатывают от случая к 
случаю (например, пускают ночевать туристов275). 

Приведём пример попытки синтеза общины и коммерческого проекта. На 
момент нашей экспедиции в долине уже почти год как был запущен проект эко-
экокемпинга, эксплуатировавший предсказание Рериха о Звенигороде. Основатель, 
наш информант, долгое время был рериховцем, но относительно недавно рерихов-
рериховцы от него официально открестились (на сайте Сибирского Рериховского 
общества было размещено соответствующее заявление) и порвали все связи с ним. 
Неквалифицированную работу на стройке экокемпинга, а также всю прочую работу 
выполняют волонтёры (они же паства), которые набираются в ходе тренингов по 
городам и весям. Волонтёры сами оплачивают дорогу, а здесь живут бесплатно или 
платят за питание. Половину времени они работают, а половину отдыхают, получая 
доступ к многим алтайским развлечениям (походы, сплавы и т. д.) даром. По 
вечерам основатель проводит бесплатные семинары на темы, которые волонтёры 
задают сами. Будущее экокемпинга казалось туманным. Было ощущение, что и 
основатель его не очень чётко представляет. С одной стороны, предполагалось, что 
это будет турбаза; с другой стороны, допускалось, что часть людей будет жить 

                                                                                                                                                                  
этом: Позаненко А. А. Поселения родовых поместий как новая форма жизни на селе. – В кн.: Регион в период 
модернизации: социальные институты. Материалы II Междунар. науч.-практ. конф. (Нижний Новгород, 5 апр. 
2013 г.). Нижний Новгород, 2013. С. 163–173), и они если и членствуют в разных сектах и общинах, то чаще 
являются не паствой, а пастырями. 

275 Основа экономики района – сельское и лесное хозяйство. Но здесь, в отличие от многих других мест, 
заявляющих о своей туристической привлекательности, потенциал для развития туризма действительно есть. 
Людей привлекают теперь не только Белуха, Катунь и Мультинские озёра. Старообрядчество, рерихианство, 
язычество, слухи о конце света и неуязвимости Уймонской долины – всё это интересно туристам. Существен-
ным препятствием на пути туристического потока является то, что с 2006 г. почти вся территория Усть-
Коксинского района является погранзоной, доступ в которую получить не так уж и просто. Надо заранее писать 
заявку, обращаться в ФСБ и пр. Таким образом, введение статуса погранзоны на руку «спасающимся» самоизо-
лирующимся, но невыгодно «спасающимся», занятым туристическим бизнесом. Недовольны и местные жите-
ли. Въезжать и выезжать из района для них не проблема, но сбыт сельхозпродукции личных подсобных хо-
зяйств оказался значительно затруднённым. 
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здесь круглый год, но неизвестно, кто конкретно, сколько людей, как они будут ор-
организованы, чем будут заниматься и т. д. Основатель отрицал, что он 
руководитель и что в его сообществе вообще есть какая-то иерархия. После поездки 
мы обнаружили в интернете много информации (в том числе видеоролики 
федеральных каналов) о том, что будущий экокемпинг – это секта, а деньги 
организаторы получают, заставляя одурманенных людей брать кредиты или 
продавать своё имущество276. 

В Верх-Уймоне существует филиал новосибирского музея Сибирского 
Рериховского общества (СибРО). Его сотрудники приезжают работать 
из Новосибирска вахтой, причём привозятся даже рабочие. На месте были наняты 
только каменщики. С местными жителями сибровцы контактируют мало, хотя 
ведут какие-то кружки, сотрудничают с ДК и школой. Живут они в собственном 
большом здании за высоким забором. Единовременно в Верх-Уймоне находятся, 
что следует из нескольких бесед, около полусотни сибровцев, включая 
обслуживающий персонал. Большинство рериховских общин и организаций 
долины так или иначе сотрудничают с СибРО, но отделяют себя от последнего, 
заявляя, что им не всё нравится в деятельности общества. 

«Спасающиеся» различаются по степени понимания предмета учения 
и соблюдения его принципов. Некоторые хорошо разбираются в основных 
догмах; некоторым знаний не хватает, но они утешают себя тем, что всё это 
слишком сложно; некоторые считают, что разбираются, а на самом деле, 
не задумываясь, говорят вещи в духе того, что Елена Рерих привнесла свой 
вклад в учение Будды, чтобы объяснить, каким должен быть буддизм. Часть из 
них признаются, что не соблюдают всех принципов. Пожалуй, основная общая 
черта поведения – самоограничение в мясной пище. Некоторые 
придерживаются не только вегетарианства, но и сыроядения, что вызывает у 
коренных жителей, привыкших к обычной еде, немало толков. Эти, казалось 
бы, безобидные правила ведут к определённой розни: был случай, когда дочь 
«сыроедки» в детском саду назвала воспитателей «злыми» только потому, что 
те едят мясо. 

Как уже говорилось, первая волна рериховцев заселила Уймонскую долину в 
1970-е гг. Это были люди образованные, которые быстро внедрились в местную 
систему образования, а также заняли должности директоров нескольких сельских 
домов культуры. По словам одной из наших информанток, эти люди стали вести 

                                                 
276 В июне 2015 г. мы решили узнать, что же произошло с экокемпингом. Выяснилось, что 

у организаторов возникли проблемы с прокуратурой по причине «разжигания розни» и вследствие махинаций 
с землёй и её нецелевого использования. Основная масса людей, включая основателя, перебазировалась 
в Крым. В самом лагере осталось пять-шесть человек, которые живут там постоянно и сторожат. 
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«неумелую агитацию», которую заметили власти и которой, разумеется, воспроти-
воспротивились. Через несколько лет после приезда все рериховцы были изгнаны 
из района, а некоторые даже привлечены к уголовной ответственности. Вторая 
волна началась только в самом конце 1980-х. Проникновение в структуру школ и 
ДК, хоть и не столь массовое, но повторилось. Агитационные возможности своих 
должностей, впрочем, рериховцы использовать практически перестали, поскольку, 
по их собственным словам, «созрели» и осознали, что «зазванный жёрновом ляжет 
на шею»277. 

С коренными жителями «спасающиеся» живут относительно мирно, 
но настороженность ко всем приезжим у сельчан присутствует постоянно. Местные 
иронично называют их «рерихнутыми» и «ёжиками» (от слова «йоги») и относятся 
либо насмешливо, либо неприязненно. И связано это не столько с ростом цен или с 
зачастую надменно-брезгливым отношением рериховцев, а с одним жутковатым 
случаем, имевшим место в начале девяностых. Некая религиозная секта, жившая 
тогда в долине и выдававшая себя за рериховцев, принесла в жертву местную 
жительницу. В первую же ночь после обнаружения тела в лесу их и след простыл. 
Позже выяснилось, что к рериховцам эти люди, по всей видимости, никакого 
отношения не имели, но осадок остался навсегда. Приезжие, даже очень давние, 
остаются «чужими» для местных278. Однако они и не пытаются стать «своими», 
держась особой кастой в числе других приезжих. Каждые новые переселенцы 
(неважно, каких религиозных принципов) как-то сами собой в неё вливаются. 

Выводы. Бега «спасающихся» как повторение бегов старообрядцев 

Конфессиональный состав населения Уймонской долины настолько 
пёстр, что пытаться классифицировать его достаточно трудно, тем более что 
представители разных групп порой переходят из одной в другую, а иногда и 
вовсе относятся сразу к нескольким группам. Тем не менее долина – не 
«плавильный котёл», и коренные жители, равно как и приезжие и вновь 
прибывающие, сохраняют свою индивидуальность. Это обусловливает ярко 
выраженную неоднородность местного общества. 

Около трёх столетий назад уникальная природа Уймонской долины 
привлекла к себе людей, окруживших её образ мифами и легендами. Около 
столетия назад семья Рерихов, вольно или невольно, буквально несколькими 
фразами поддержала мистический образ места, и это через несколько десятилетий 
возродило те же процессы, но уже под новыми именами. Последователи 
                                                 

277 Учение Живой Этики. – Режим доступа: http://agniyoga.sibro.ru/living-thics/obshina/?PAGEN_1=5 (дата 
обращения 29.05.2015). 

278 Пожалуй, единственным фактором, консолидирующим местных и приезжих, является практически 
поголовное противостояние строительству ГЭС на реке Мульте. 
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рерихианства и других религиозных и околорелигиозных учений аккуратно вос-
воспроизвели поведение староверов, отправлявшихся на поиски Беловодья. При 
очевидных сходствах этих двух волн заселения можно заметить различия в деталях. 
И старообрядцев, и «спасающихся» объединяет вера в легенду о чудесном, 
избранном месте. И те, и другие бежали и бегут от давления «системы». В то же 
время если в бегах старообрядцев можно проследить доминирующий мотив 
«побега от плохого», от агрессии государства и церкви, то в переселении 
«спасающихся» – мотив «побега от хорошего», от довольства и стабильности, 
достижение которых не удовлетворило и не принесло счастья. Старообрядцы 
стремились сохранить веру, а «спасающиеся» пытаются её найти. Если староверы 
искали в долине что-то лучшее, но знакомое и родное, то «спасающиеся», наоборот, 
стремятся к иному, новому, привлекательному и неизвестному. И если они «бегут 
от», то от себя. Крестьян привлекало приземлённое, простое и понятное; 
бизнесменов и менеджеров ныне привлекает духовное, мистическое и 
неопределённое. 
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Факт существования различий между Севером России и Сибирью – 
несмотря на наличие очевидных сходств – часто осознаётся, но сложно 
описывается. Возможно, это связано с тем, что Север – это в какой-то степени 
«Сибирь в квадрате», «супер-Сибирь» в её стереотипном обличье: 
суперхолодное, супердалёкое «от сфер», как выразился в своё время О. Куваев, 
или – как сейчас чаще говорят – «от цивилизации»; ещё менее, чем Сибирь, 
населённое пространство. Однако именно потому, что многие черты Сибири на 
Севере гипертрофированы, выражены намного острее, в северном варианте они 
даже более «удобны» для изучения изолированных сообществ, тенденций 
развития территорий нового освоения, сообществ с высокой долей 
относительно недавних мигрантов, рисков сырьевой направленности 
экономики и в целом – территорий с низкой плотностью населения. В этом 
«разреженном» пространстве возможности поддержания связей – 
экономических, социальных, информационных, культурных – между 
отдельными городами и районами, между отдельными заселёнными участками 
приобретают первоочередное значение. 

Вот здесь, в сфере горизонтальных межгородских связей, неожиданно 
всплывает радикальное различие между Севером и Сибирью. В 2013–2015 гг. 
была выполнена серия работ на нетрадиционном материале280: данные, 
предоставленные о самих себе пользователями социальной интернет-сети 
                                                 

279 В работе использованы фрагменты ранее опубликованной статьи автора, подготовленной по 
итогам проведённой ЦНСИО Международной конференции молодых исследователей Сибири «Си-
бирь социализма-II» (Братск, Усть-Илимск, 25–30 мая 2014 г.): Замятина Н. Социальная лесотундра: 
географическая подвижность как элемент семейных траекторий жителей северных городов (на при-
мере Норильска и Дудинки) // Неприкосновенный запас. 2014. № 5 (97). С. 189–208. 

280 Замятина Н. Метод изучения миграций молодёжи по данным социальных интернет-сетей: 
Томский государственный университет как центр производства и распределения человеческого капи-
тала (по данным социальной интернет-сети ВКонтакте) // Региональные исследования. 2011. № 2. 
С. 15–28; Замятина Н., Яшунский А. Миграции с Севера: социальные сети и ментальная «близость». – 
В кн.: Внеэкономические факторы пространственного развития. М., 2015. С. 147–173. 
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ВКонтакте, позволили оценить спектр молодёжной миграции из разных горо-
городов (использование открытых персональных страниц пользователей 
интернет-сети позволило выйти на анализ многотысячного массива данных). 
В вошедших в исследование сибирских неарктических городах (Братск, Усть-
Илимск, Камень-на-Оби) оказалась самая высокая доля мигрантов в центры 
соседних регионов: из Камня-на-Оби – в Новосибирск, из Братска и Усть-
Илимска – в Новосибирск и Красноярск. Молодёжь всех северных городов, 
напротив, довольно чётко – практически с однозначностью подмосковных 
городов, «завязанных» на Москву – сориентирована на «свой» региональный 
центр (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Миграция молодёжи в крупнейшие нестоличные города 

(то есть за исключением Москвы и Санкт-Петербурга), избранные примеры 

Город выхода 
молодых 
мигрантов 

Миграция, в % от общего количества содержащих информацию 
о миграциях персональных страниц пользователей из определённого города 

Региональный центр 1 Региональный центр 2 Региональный центр 3 

 Города зоны Крайнего Севера 
Губкинский Тюмень (16,9) Екатеринбург (5,7) Уфа (4,1) 
Магадан Новосибирск (3,8) Хабаровск (3,6) Владивосток (2,0) 
Муравленко Тюмень (13,0) Екатеринбург (6,4) Уфа (5,6) 
Норильск Красноярск (10,3) Новосибирск (3,5) Екатеринбург (1,3) 
Ноябрьск Тюмень (18,4) Екатеринбург (7,0) Новосибирск (4,8) 

 Малые города европейской части России 
Бежецк Тверь (42,8) Ярославль (2,3) Рыбинск (1,9) 
Гагарин Смоленск (9,7) Вязьма (2,9) Одинцово (0,9) 
Городец Нижний Новгород 

(73,5) 
Заволжье (5,0) Балахна (0,6) 

Конаково Тверь (17) Дубна (5,6) Зеленоград (5,6) 
 Малые города Урала 

Качканар Екатеринбург (68,2) Нижний Тагил (7,6) Пермь (1,9) 
Невьянск Екатеринбург (68,4) Нижний Тагил (7,9) Новоуральск (3,2) 

 Города Сибири (без Крайнего Севера) 
Братск Иркутск (22,4) Новосибирск (11,5) Красноярск (10,1) 
Камень-на-Оби Барнаул (19,7) Новосибирск (14,4) Омск (1,8) 
Усть-Илимск Иркутск (22,2) Новосибирск (22,0) Красноярск (13,1) 

Отталкиваясь от результатов упомянутого исследования (и нескольких 
аналогичных281), сформулируем гипотезу. В настоящей статье я хотела бы 
показать, что арктические города России – неотъемлемая часть межгородских 
систем, своего рода «дальних регионов», формирующихся и 
воспроизводящихся не благодаря пространственной близости входящих в них 

                                                 
281 В частности: Утков П., Замятина Н. Ссылки между сайтами университетов: территориальная структу-

ра виртуального пространства. – В кн.: Российская глубинка – модели и методы изучения. М., 2012. С. 451–458. 

166



 

городов, но благодаря иным силам, связывающим города тесными узами во-
преки тысячам километров и долгим часам авиаперелётов. Не ставя своей зада-
чей определить новый тип региона или городской сети, сконцентрируюсь на 
том, какие силы «увязывают» арктические города в сети с более южными «со-
братьями» и какую роль эти связи играют в жизни северных городов. 

В какой-то степени речь идёт о базах освоения Севера. Однако речь 
не совсем о базах. Во-первых, эти города скорее не «база», а «фокус» освоения 
северной территории. В южный город-партнёр устремляется большинство 
мигрантов из конкретного северного города, сам же северный город принимает 
мигрантов не столько от южного партнёра, сколько со значительно большей 
территории: получается, что северный город как бы фокусирует миграционные 
потоки и направляет их южному партнёру. Но и это не главное. Понятие «база 
освоения» («база») подразумевает временность ситуации освоения: территория 
в конце концов должна быть освоена (или оставлена в связи с исчерпанием 
ресурсов) – тогда исчезнет и потребность в базе. Что касается городов Крайнего 
Севера или Арктики282, то здесь ситуация, похоже, иная: между северными и 
южными парами городов формируются устойчивые, длительно 
воспроизводимые связи. По сути, формируются относительно устойчивые сети 
(системы) взаимосвязанных городов, скреплённых социальными, культурными, 
экономическими и политическими отношениями. Традиционно изучаются сети 
взаимосвязанных городов, расположенных на более близком расстоянии 
(классический пример здесь – теория центральных мест В. Кристаллера). 
Пожалуй, только в случае с мировыми (глобальными) городами очевиден 
акцент на исследовании сетей городов, удалённых друг от друга на дальние 
расстояния и тем не менее взаимодействующих, что связано с их особой ролью 
в мировой экономике. Случай взаимосвязи городов Крайнего Севера и их 
партнёров на «материке» – как бы промежуточный между двумя данными 
системами: с одной стороны, более южные города выполняют по отношению к 
своим северным городам-партнёрам множество функций, сопоставимых с 
функциями классического центрального места (образовательные, культурные; 
значительно реже – экономические). С другой стороны (и в отличие от сети 
центральных мест), – увязанные в единую сеть города разнесены на тысячи 
километров, что роднит их уже с сетью мировых (глобальных) городов. Здесь 
уместно применить новаторскую концепцию Дж. Ло, понимающего регион как 

                                                 
282 В данной работе понятия Крайний Север, Север, арктическая зона России, Арктика используются как 

синонимы: различия между ними непринципиальны в контексте исследуемой проблемы. 
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сеть не столько близко расположенных, сколько взаимосвязанных территори-
территориальных объектов283. 

Для теоретического объяснения ситуации удобно прибегнуть к понятию 
proximity (его можно перевести как «близость» или «связность»)284. Концепция 
близости применяется в экономической географии, региональной экономике, 
социологии. Это понятие близко традиционному пониманию расстояния в 
классической географии, но объём понятия близость больше и позволяет 
географу работать с объяснением явлений на современном уровне, в условиях 
снижения транспортных издержек, развития глобальных сетей коммуникации и 
«смерти расстояния» в целом285. Однако на Севере близость играет особую роль 
именно в силу сохранения больших трудностей, связанных с преодолением 
физического расстояния286. Несмотря на распространение воздушного и 
вездеходного транспорта в условиях редкой плотности населения и низкой 
освоенности, Север – особое, анизотропное пространство, где различные 
участки и направления перемещения не равноценны друг другу. В этом смысле 
северное пространство имеет очень сложный, пересечённый «рельеф», 
детерминирующий его проницаемость: перемещение в одних направлениях 
(например, вдоль рек) до сих пор даётся много легче, чем в других. Помимо 
инфраструктурной освоенности, огромную роль в трансформации пространства 
Севера имеют социальная, институциональная, организационная и иные виды 
близости; особенно важны они в том, что касается взаимодействия между 
субъектами на Севере и на дальних расстояниях от него. Строго говоря, если 
бы не было связности в рамках отдельных видов близости, Север не был бы так 
связан с внешним миром, как мы это видим в реальности. 

                                                 
283 См. раздел «Сети создают регионы, регионы создают сети» в работе: Ло Дж. Объекты и пространства. 

– В кн.: Социология вещей: сб. статей / под ред. В. Вахштайна. М., 2006. С. 223–243. 
284 Torre A., Gilly J. P. On the Analytical Dimension of Proximity Dynamics // Regional Studies. 1999. Vol. 34. 

№ 2. Р. 169–180; Torre A. On the Role Played by Temporary Geographical Proximity in Knowledge transfer // Re-
gional Studies. 2008. Vol. 42. № 6. Р. 869–889; Torre A. The Role of Proximity During Long-distance Collaborative 
Projects. Temporary Geographical Proximity Helps // International Journal of Foresight and Innovation Policy. 2011. 
Vol. 7. № 1/2/3. Р. 213–230; Torre A., Wallet F. The Role of Proximity Relations in Regional and Territorial Develop-
ment Processes // Paper Presented at the 54-th ERSA Congress (St-Petersburg, August 26–29, 2014). – URL: 
http://EconPapers.repec.org/RePEc:wiw:wiwrsa:ersa13p792; Boschma R. Proximity and Innovation: a Critical Assess-
ment // Regional Studies. 2005. Vol. 39. № 1. Р. 61–74. 

285 Нередко в этой связи обсуждают тему «смерти географии». 
286 Здесь можно провести параллель с расхожим мнением о возрастании роли социальных связей 

в условиях экономического кризиса (см., напр.: Бляхер Л. Е. Можно ли согласовать спонтанный порядок и по-
лицейское государство? Государство vs локальное сообщество в малых городах Дальнего Востока России // 
Полития. 2013. № 2. С. 50–73). Социальные сети как один из видов proximity актуализируются там, где высоки 
трансакционные издержки социального взаимодействия, – здесь социальный капитал формируется в основном 
сильными социальными связями. Напротив, в обществах с более стабильной экономикой роль сильных соци-
альных связей падает – в них социальный капитал формируется высоким уровнем доверия в обществе в целом, 
и на этом фоне вырастает роль слабых социальных связей. 
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Таким образом, вырисовывается отличие процессов регионализации 
в Сибири от таковых на Севере, в Арктике. В Сибири медленно, но традиционным 
путём вырастают регионы, сплачиваемые на основе географической близости. 
Соседние города в чём-то конкурируют, в чём-то дополняют друг друга. Однако 
северное пространство оказывается настолько непроницаемым, что 
географическая близость «работает» лишь на самых близких расстояниях, по 
сути – в масштабах агломераций (Норильск – Дудинка, например). Неминуемо 
возникающая ущербность развития, обусловленная оторванностью, вырванностью 
из процессов регионального развития, компенсируется путём формирования 
«дальних регионов» на основе иных видов близости – социальной, 
институциональной, организационной. 

Различие процессов регионализации Севера и Сибири отлично 
иллюстрируют работы по территориальной идентичности. Парадоксальным 
следствием включённости северных и сибирских городов и сообществ в разного 
типа региональные процессы является их взаимодействие с европейской частью 
России. В случае миграции в Сибирь, как отмечают исследователи287, сибирская 
идентичность формируется в результате отрыва от родственников в европейской 
части России. Исследователи идентичности северян, напротив, указывают, что 
типична ситуация, когда их «душа разорвалась надвое» между местом проживания 
на Севере и местом рождения288. 

Конечно, можно было бы говорить о разных стадиях формирования 
регионов и рассматривать «разорванную» территориальную идентичность 
северян как «недосформированную», «временную». Однако такой взгляд 
противоречит самой природе Севера и Арктики. Огромная амплитуда 
климатических условий и барьер обширных пространств, отделяющих Арктику 
от основной зоны расселения страны, высокая изменчивость климата 
и уязвимость экологических систем – неотменимые, перманентные условия 
Арктики, как и являющаяся следствием сурового климата низкая плотность 
населения, со своей стороны также создающая препятствия «нормальному» 
региональному развитию. Поэтому я склонна рассматривать Крайний Север и 
арктические территории как зону, которая не может быть «до конца» освоена в 
европейском значении этого термина; как зону перманентного фронтира, 
постоянного, непрекращающегося приспособления к изменчивым условиям. 

В такой позиции очень укрепляет знакомство с концептуальными 
работами в сфере дизайна, ориентированного на разработку транспортной 

                                                 
287 Анисимова А. А., Ечевская О. Г. Сибирская идентичность: предпосылки формирования, контексты 

актуализации. Новосибирск, 2012. 178 с. 
288 Разумова И. Крайний Север глазами его жителей // Экология культуры. 2006. № 2. С. 80–91. 
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техники и иной продукции для условий Российской Арктики: её нельзя приспо-
приспособить для арктических условий «раз и навсегда»; только продукция, 
постоянно подстраиваемая под текущие условия, и может считаться 
приспособленной для условий арктических289. Один из важнейших 
инструментов приспособления – это активное использование 
надпространственной (социальной и иной) близости. Действительно, 
социальная сетевая близость – один из важнейших каналов взаимодействия 
между Севером и «материком». Между Севером и партнёрской территорией 
на юге формируются два типа связей. Один из них обеспечивается отпуском. 
В личной биографии каждый год «раскладывается» между «сезонами» работы и 
отпуска: 

 
Лично моё восприятие жизни на Севере – всё дели как бы на два периода. 
Сначала ты ждёшь отпуск. Ну, чаще всего это летний. Затем ты, проведя 
этих прекрасных ну в лучшем случае два месяца, по продолжительности 
сразу… Нет, значит, с разрывом каким-то, вот, это периоды. Ты 
возвращаешься и ждёшь нового года. Для меня жизнь на Севере – это 
ожидание двух событий, которые таким образом отсчитывают мой 
очередной год. Я даже свой год не по дням рождения считаю. Вот как 

случился отпуск, а затем новый год – всё, прожит ещё один год290. 

 

Второй вид связи может быть охарактеризован как отложенная 
близость: это надежда на будущую миграцию «на материк» и подготовка к ней 
(например, покупка квартиры)291: 

 
Смысл жизни в Норильске какой? В первую очередь – стабильность. 
Стабильно платят зарплату. Потом, если жить в Норильске – надо сразу 

                                                 
289 Усенюк С. Г. Дизайн для условий Севера: принцип сотворчества в проектировании транспортных 

средств. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата искусствоведения. Екатеринбург, 
2011. 

290 Транскрипты по проведённым фокус-группам в рамках проекта «Изучение общественного мнения 
в городах Салехард и Новый Уренгой» по заказу РОО «Центр развития гражданских инициатив Ямало-
Ненецкого автономного округа»: город Новый Уренгой (респондент Р., ж.). Научно-технический центр «Пер-
спектива». Салехард, 2013. 

291 В 1960-е гг. сам факт отъезда с Севера людей старшего поколения исследователь миграций на Севере 
СССР В. Яновский объяснял сохранением связей с исходными местами выхода мигрантов, то есть социальны-
ми сетями, хотя такого термина тогда не употребляли: «Ещё далеко не все рассматривают Север как постоянное 
местожительство – таких немного. Ежегодно из его районов уезжают навсегда десятки тысяч человек, прожив-
ших на Севере по десять и более лет. Новое население поселяется у оставленных, но не остывших ещё очагов 
старожилов, покинувших Север. Закономерен ли этот процесс? Думаем, что да. Нельзя забывать, что в боль-
шинстве северных городов и промышленных посёлков формируются лишь первые поколения населения, при-
влечённого из других районов страны, и связь этого населения с районами выхода в силу целого ряда причин 
достаточно сильна. Она сохранится и у последующих поколений. Поэтому отлив части населения старших воз-
растных групп из районов Севера будет, по-видимому, иметь место ещё десятки лет». – В кн.: Яновский В. В. 
Человек и Север. Магадан, 1969. С. 37. 
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начинать строить квартиру на материке. Если в первые 10–15 лет 

не построишь – потом будет очень тяжело. Потом, отпуск тут хороший…292 

 

Временная географическая близость. Сага о «северном отпуске» 

Российское законодательство предусматривает оплату проезда к месту 
отдыха один раз в два года лицам, работающим в районах Крайнего Севера (за 
счёт работодателя)293; кроме того, длительность отпуска работающих на Севере 
увеличена по отношению к продолжительности отпуска работающих в других 
районах страны294 и нередко составляет около двух месяцев. 

Об особой роли отпуска в жизни северян писали давно, но не так уж и много, 
как того, очевидно, он заслуживает. Интересно наблюдение о связи характера 
проведения отпуска и степени «укоренения» различных социальных групп295. 
Относительно недавние работы коллег из Мурманской области связывают отпуск с 
функционированием социальных сетей – и это постановка вопроса, вплотную 
приближающаяся к нашей296. Как убедительно показано, отпуск играет важную 
роль в поддержании контактов внутри социальных сетей, в первую очередь – 
внутри групп родственников, что отвечает потребностям во включённости в 
социальные группы, в выстраивании семейных историй и, соответственно, сложно 
организованной личностной идентичности: «Возможность периодических встреч 
в "родовом центре" компенсирует пространственное разъединение и для большой 
категории людей является достаточной формой поддержания родственных 
контактов. <…> Расширенные родственные связи обеспечивают мобильность 
жителю Севера, а не прикреплённость к территории»297. Действительно, нехватка 
межпоколенческих контактов настолько существенна на Севере, что служит 
причиной формирования особой конфигурации сферы образования, культуры, 

                                                 
292 Интервью на теплоходе, следующем в Норильск из Красноярска (м., около 50 лет, возвращался 

в Норильск из отпуска). 
293 «Лица, работающие в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях, имеют право на оплату один раз в два года за счёт средств работодателя стоимости проезда и 
провоза багажа в пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно» (ст. 
325 Трудового Кодекса РФ). 

294 Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4520-I «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, ра-
ботающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» (с последующими 
изменениями и дополнениями), раздел III «О продолжительности отпусков». 

295 Пилясов А. Н. Население Колымо-Магаданского промышленного района: эколого-географический 
подход к исследованию. Магадан, 1990. 160 с. 

296 Разумова И. А. Роль семьи в процессе адаптации человека на Севере. – В кн.: Живущие на Севере: об-
разы и реальность: сб. науч. статей / науч. ред. П. В. Фёдоров. Мурманск, 2006. С. 141–148; Змеева О. В. «По 
дороге в отпуск»: жители Кольского Севера в других регионах России // Труды Кольского научного центра 
РАН. 2010. № 2. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/po-doroge-v-otpusk-zhiteli-kolskogo-severa-v-
drugih-regionah-rossii (дата обращения 25.06.2015); Змеева О. В. «Я поеду в отпуск домой» (северяне в гостях 
у родственников) // Труды Кольского научного центра РАН. Гуманитарные исследования. 2011. № 3. С. 29–40. 
– Режим доступа: http://www.kolasc.net.ru/russian/news/vestnik/trudy/trudy.(6).pdf (дата обращения 25.06.2015). 

297 Разумова И. А. Роль семьи… С. 144–145. 
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сферы услуг северных городов298 – однако она не позволяет компенсировать не-
нехватку именно внутрисемейных межпоколенческих контактов. Её компенсирует 
проведение отпуска (а для детей – каникул) у родственников. 

Есть и другие функции отпуска, по сути, повышающие субъективно 
ощущаемое качество жизни на Севере. Оставим в стороне вопрос о сугубо 
оздоровительной роли отпуска (хотя на самом деле традиция проводить отпуск 
на берегу южного моря, как представляется, коренится скорее в социально-
культурных, статусных установках, нежели медицинских, и особенно для 
жителей Крайнего Севера). Не будем и детально рассматривать роль отпуска 
как способа обеспечить индивидуальный «северный завоз», осуществляя 
закупки товаров и продуктов по более низким ценам, а то и вовсе бесплатно – 
за счёт помощи родственников. Один из респондентов вспоминает о жизни в 
деревне на юге Красноярского края: 

 
– Приезжала семья из Норильска, друзья всегда посылали им продукты – и 
творог мама морозила, и всё, и отправляли – и кораблём, и самолётом. 
– Платили? 

– Нет, никогда не платили, не слышала о таком299. 

 

Помимо названных факторов, ценность северного отпуска, насколько можно 
судить по нашим интервью в их сопоставлении с другими источниками, 
определяется, помимо собственно отдыха и общения с родственниками, 
своеобразной «обучающей» ролью отпуска. Знакомство с жизнью в различных 
местах страны позволяет накапливать опыт для обустройства на Севере: нередко 
именно из отпуска привозятся бизнес-идеи и стандарты потребления. В результате 
оказывается, что северяне имеют более широкий контекст восприятия окружающей 
ситуации, знакомятся с разного рода новинками практически наравне с жителями 
столиц, нередко значительно опережая в этом население периферии в средней 
полосе России. Как прямо заявил один из наших информантов: 

 
Чтобы понять Норильск, надо пожить в нём лет пять – и каждый год ездить 
в отпуск на материк и сравнивать. <…> Я вот сравниваю с друзьями на 

                                                 
298 Так, например, о детском музее города Ноябрьска пишут: «Одной из таких проблем была разорван-

ность поколений. В городе, который был населён молодыми жителями, строящими город и добывающими 
нефть и газ, въезд в который был возможен только по специальным пропускам, практически отсутствовало 
старшее поколение. Мы воспитывали своих детей без дедушек и бабушек – носителей опыта, традиций, жиз-
ненной мудрости. И музей как институт, за которым стоит традиция, история, и должен был как-то восполнить 
этот пробел». – Савченко Л. Детский музей в Ноябрьске // Мир музея. 2010. № 12. – Режим доступа: 
http://www.mirmus.ru/2010/a201012/2011-05-19-06-06-33 (дата обращения 25.06.2015). А. Н. Пилясов в этой свя-
зи писал об особой роли «продлёнки» в северных городах. 

299 Интервью на теплоходе, следующем из Красноярска в Дудинку (ж., около 25 лет). 

172



 

материке: кто что потерял, кто что приобрёл. У меня отпуск шестьдесят 
дней – я и двадцать дней в Сочи, и туда съездил, и сюда, и три на теплоходе, 
а они… Норильчан никакими новыми вузами не удивишь – мы всё знаем. Ну 
разве что МГУ, МГИМО. А так – мы все вузы знаем, круг их определился. 

Мы же очень много ездим, смотрим. Узнаём, что и как… Всё знаем300. 

Иногда сама идентичность северян, их выделенность на фоне жителей 
других регионов страны может быть основана на их более широком кругозоре, 
обеспечиваемом – в значительной степени – отпуском: 

 
Жизнь на Севере даёт нам возможность посмотреть много другого в мире, 
вообще. Потому что всё-таки отпуск мы планируем, как-то более 
разносторонне себя порадовать, путешествия, где-то что-то увидеть или 
оздоровиться. То есть у нас эти возможности присутствуют. Поэтому это 
тоже жизнь на Севере включает. Она такая, многосторонняя и как-то так 
виртуально уходящая, скажем так, за пределы округа. 
 

Другой респондент отмечает: 
 
Мне нравится, что жителям Севера предоставляются достаточно большие 
отпуска, которыми они могут воспользоваться. В том числе для выезда за 
пределы нашего государства. И мне нравится тот стиль общения между людьми, 
который здесь существует, потому что, приезжая, скажем так, на «большую 
землю», сравнивая, допустим, ветеранов, людей за пятьдесят, которые прожили 
здесь двадцать – тридцать лет, и тех, которые живут там, такого же возраста. То 
есть я вижу, что у всех северян, ну может быть это моё субъективное мнение, 
более широкий кругозор. Им больше интересно в этом мире. Они себя больше 
реализуют, потому что здесь они привыкают к какому-то другому стилю жизни, 
более интересному, может быть. Не такому размеренному, как там, на земле. 
Опять же из-за этих переездов, из-за частых общений с другими людьми. 
Ну другая какая-то атмосфера. Всё-таки жители Севера – они немного 

отличаются от жителей «больших земель»301. 

 

Наконец, ещё одна, довольно неожиданная роль отпуска – не улучшающая, а 
ухудшающая качество жизни на Севере – это поддержание гендерного баланса. Как 
известно, Российский Север (и Российская Арктика) в последние годы отличаются от 
прочих арктических и северных территорий мира относительно сбалансированным 
гендерным составом населения (см. рис. 1). 

                                                 
300 Интервью на теплоходе, следующем из Красноярска в Норильск (м., около 50 лет, возвращался в Но-

рильск из отпуска). 
301 Транскрипты по проведённым фокус-группам в рамках проекта «Изучение общественного мнения 

в городах Салехард и Новый Уренгой… 
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Рис. 1. Гендерная структура Российской Арктики (по данным 
Федерального комитета по статистике). Картограф Р. Гончаров 

 

Однако это, как говорится, «средняя температура по больнице», точнее – 
по году. В реальности женщины с детьми на лето отправляются на юг. 
В результате летом на Севере возникает гендерный дисбаланс – настолько 
заметный, что уже нашёл отражение в поэзии: 

 
Вот и к нам на Север лето подкатило, 
За окном – двенадцать градусов тепла, 
А моя супруга в отпуск укатила 
В поезде в плацкартном на юга. 
И не только у меня, и у Коли, и у Вовы, 
И у Вити с отпуска пишут, что здоровы. 
Отдыхайте, милые, слава тебе господи, 
Плюс двенадцать за окном на Кольском полуострове302. 
 

Таким образом, отпуск для северян – явление значительно более 
многозначное, чем для жителей других территорий страны, и в первую очередь 
он служит поддержанию контактов в социальных сетях (особенно с 
родственниками). Рассмотрим ситуацию на конкретном примере. 

                                                 
302 Стихотворение А. Куделина «Мужское лето» – эпиграф к статье: Змеева О. В. «По дороге в отпуск»… 
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Северный отпуск: кто, куда, сколько?303 

В основу данного раздела положен анализ первичных материалов 
социологического опроса, проведённого отделом информации и связей 
с общественностью администрации г. Муравленко304 в рамках разработки 
стратегии социально-экономического развития муниципального образования г. 
Муравленко до 2030 г. Опрос проведён по выборке, используемой для 
регулярного мониторинга социально-экономической и политической ситуации 
в ЯНАО, но с меньшим числом респондентов: всего получено 406 анкет. 
Результаты сопоставимы с регулярной выборкой по возрастному составу 
респондентов и по самооценке финансового положения. 

Миграционного поведения респондентов касались вопросы: «В каких 
городах Вы побывали за последний год? В связи с чем (командировка, отдых, 
навещал родных или друзей, учёба или повышение квалификации, участие 
в конкурсах или соревнованиях, другое)» и «Как давно Вы живёте в 
Муравленко?». К сожалению, опрос не позволяет судить о повторяемости 
выявленных перемещений. Однако, судя по преобладающим видам поездок 
(около 50 % их составляют визиты к родным и друзьям), можно с большой 
степенью достоверности предположить, что выявленная структура поездок 
обладает устойчивостью во времени и пространстве. Более того, даже в 
сегменте поездок в отпуск, подразумевающих в современных условиях свободу 
выбора места (туристической дестинации), в основном встречаются места 
отдыха, привычные со времён СССР: Сочи, Адлер, Крым и т. п. Доля 
заграничных «свободных» поездок (Чехия, Таиланд, Израиль) крайне мала. 

Ежегодные поездки в другие города характерны для всех категорий 
населения города, включая низкодоходные (см. табл. 2). Доля жителей, 
выезжающих за пределы города, ожидаемо высока среди наиболее 
обеспеченных и уменьшается по мере снижения доходов. 

                                                 
303 В разделе использованы материалы статьи, ранее опубликованной в сети Интернет: Замятина Н. Ю. 

Внешние социальные связи городских сообществ: проблема территориальной избирательности (на примере 
поездок жителей г. Муравленко, ЯНАО) // Демоскоп Weekly. 2011. № 479–480. – Режим доступа: 
http://demoscope.ru/weekly/2011/0479/analit04.php (дата обращения 22.03.2014). 

304 Посёлок Муравленко был образован в 1984 г. в связи с освоением нефтяных месторождений (Сутор-
минское, Муравленковское и др.) в составе Пуровского района как Муравленковский сельский совет, передан-
ный в административное подчинение Ноябрьского горсовета (наряду с посёлком Вынгапуровский, который 
остаётся в административном подчинении Ноябрьска до сих пор). В 1990 г. посёлок Муравленко получил ста-
тус города окружного подчинения. Для освоения его месторождений привлекались вахтовые работники, но ос-
новная часть нефтедобытчиков была расселена во вновь отстраивающемся городе. Причиной основания Му-
равленко послужило значительное (более 100 км) удаление месторождений от базового города нефтедобываю-
щего района (Ноябрьск). Через четверть века после основания население города достигло 37,3 тыс. чел. (на 
01.01.2011); в связи с постепенным истощением месторождений вахтовые работники в Муравленко не привле-
каются. Город расположен в непосредственной близости к автотрассе Сургут – Новый Уренгой; авиасообщение 
осуществляется через аэропорт Ноябрьска (120 км); до ближайшей железнодорожной станции – Ханымей – 80 
км. 



 

Таблица 2 
Связь миграционного поведения и благосостояния жителей Муравленко 

Самооценка 
благосостояния 

Поездки в течение 2010 г., % 
Не выезжали 
из Муравленко 

Выезжали 
только в 
пределах 
Тюменской 
области 

(включая 
ЯНАО 

и ХМАО) 

Выезжали 
за пределы 
Тюменской 
области 

Выезжали 
за пределы 
Тюменской 
области, 

в том числе 
на курорты 

1. Мы можем позволить 
себе достаточно 
дорогостоящие покупки – 
машину, квартиру, дачу и 
многое другое 

0,0 25,0 75,0 25,0 

2. Мы можем без труда 
приобретать вещи 
длительного пользования, 
но для нас затруднительно 
приобретать действительно 
дорогие вещи 

11,8 5,0 83,2 28,6 

3. Денег хватает на 
продукты и на одежду, но 
покупка товаров 
длительного пользования 
является для нас 
проблемой 

22,1 9,1 68,8 15,6 

4. На продукты денег 
хватает, но покупка 
одежды вызывает 
серьёзные затруднения 

18,3 21,7 60,0 6,7 

5. Мы едва сводим концы 
с концами. Денег не 
хватает даже на продукты 

33,3 11,1 55,6 11,1 

6. Другое 0,0 0,0 100,0 33,3 
 
При этом даже в наиболее низкодоходной категории населения (где 

«денег не хватает даже на продукты») не менее половины выезжало за пределы 
Тюменской области, в том числе на курорты. По-видимому, это связано 
с занижением оценки благосостояния и в некоторой степени – с реализацией 
социальных программ (льготные путёвки). В целом по всему массиву 
опрошенных не назвали ни одного города посещения всего 16,5 % 
респондентов; среди наименее обеспеченных жителей города «невыездных» – 

около трети. 
Профессиональная деятельность («командировки») обеспечивает хотя 

бы часть контактов с внешним миром для пятой части горожан (см. табл. 3). 
При этом профессиональные поездки (командировки, повышение 
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квалификации, участие в конкурсах) – «удел» преимущественно обеспечен-
обеспеченных жителей Муравленко: почти половина (47 %) горожан, 
без труда приобретающих товары длительного пользования, указала их 
в числе причин поездок в другие города. По мере уменьшения дохода роль 
профессиональных поездок резко снижается. Малообеспеченные группы 
населения «открывают мир» главным образом в ходе поездок к местам 
отдыха и к родственникам, причём наименее обеспеченные ездят почти 
исключительно к родственникам. Напротив, жители Муравленко с 
высокими доходами реже малообеспеченных посещают родственников (тем 
не менее такие поездки всё же совершает почти половина представителей 
высокодоходной группы), но больше ездят не только в командировки, но и 
на курорты. 

 
Таблица 3 

Причины305 поездок за пределы г. Муравленко у жителей с разным уровнем дохода 

Самооценка 
благосостояния 

Названные причины поездок, % 
Коман-
дировка 

Отдых Посеще-
ние 

родных 
и друзей 

Учёба 
или повы
шение 

квалифик
ации 

Участие 
в конкурс

ах и 
соревнов
аниях 

Другое 

1. Мы можем 
позволить себе 
достаточно 
дорогостоящие 
покупки – машину, 
квартиру, дачу 
и многое другое 

60,0 80,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

2. Мы можем 
без труда 
приобретать вещи 
длительного 
пользования, 
но затруднительно 
приобретать 
действительно 
дорогие вещи 

28,6 60,9 47,8 14,9 3,7 1,2 

3. Денег хватает 
на продукты 
и на одежду, но 
покупка товаров 
длительного 

18,2 50,6 53,9 9,7 1,9 0,6 

                                                 
305 Многие респонденты указывали несколько причин поездок (допустим, в один город – командировка, в 

другой – поездка на отдых), поэтому сумма по строке может превышать 100 %. В то же время некоторые ре-
спонденты указали города поездок, но не указали причин. 
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пользования 
является для нас 
проблемой 
 
4. На продукты денег 
хватает, но покупка 
одежды вызывает 
серьёзные 
затруднения 

8,3 31,7 53,3 5,0 0,0 1,7 

5. Мы едва сводим 
концы с концами. 
Денег не хватает 
даже на продукты 

0,0 27,8 50,0 0,0 0,0 0,0 

6. Другое 25,0 25,0 50,0 0,0 0,0 0,0 
Итого 20,6 51,0 51,0 10,4 2,2 1,0 

 
Распределение причин поездок по профессиональным группам связано с 

распределением причин поездок по уровню благосостояния. Из четырёх 
важнейших профессиональных блоков наиболее «командируемыми» и в то же 
время «отдыхающими» оказываются работники предприятий добычи 
и транспортировки нефти и газа, а также сотрудники органов государственного 
и муниципального управления (см. табл. 4): не менее трети «нефтяников» и 40 
% управленцев ездили в 2010 г. в командировку; на отдых выезжали более 2/3 
тех и других. Те же категории и – в меньшей степени – «бюджетники» 
(работники образования, здравоохранения, науки и культуры) выезжали из 
города ради повышения квалификации. Работники транспорта, связи 
и коммунальных служб ездили в основном к родственникам, «бюджетники» – 
на отдых и к родственникам. 

 
Таблица 4 

Причины поездок за пределы г. Муравленко в некоторых профессиональных группах 

Сферы занятости 

Названные причины поездок, % 
Команди
ровка 

Отдых Посещен
ие 

родных 
и друзей 

Учёба 
или 

повышен
ие 

квалифик
ации 

Участие 
в конкурс

ах 
и соревно
ваниях 

Другое 

Работники 
предприятий добычи 
или транспортировки 
нефти и газа 

31,6 68,4 51,8 17,5 2,6 0,9 
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Работники 
предприятий 
транспорта или 
связи; 
работники 
коммунальных 
служб 

6,0 34,0 76,0 2,0 0,0 0,0 

«Бюджетники» 
(работники 
образования, 
здравоохранения, 
науки и культуры) 

15,9 48,6 47,7 7,5 0,9 0,9 

Сотрудники органов 
государственного 
(муниципального) 
управления 

40,0 68,0 60,0 16,0 0,0 0,0 

 

В территориальном отношении выделяется несколько зон, преимущественно 
посещаемых жителями Муравленко. Абсолютным лидером является Москва, в 
которой в 2010 г. побывало 13 % жителей Муравленко. На втором месте по 
посещаемости – ближайший город-сосед Ноябрьск. Важнейший район посещений 
для жителей Муравленко – другие города ЯНАО (чаще других они ездят в 
административный центр ЯНАО – Салехард и в самый ближний, после Ноябрьска, 
город Губкинский), а также ХМАО (в первую очередь Сургут) и центр Тюменской 
области – Тюмень. Следующим важным пунктом для горожан является 
Екатеринбург – центр Уральского федерального округа, куда входит Муравленко, 
и важный транспортный узел на железнодорожном пути в ЯНАО. Значительная 
часть посещений ограничена районами Урала и Западной Сибири (за пределами 
Тюменской области преобладают поездки к родственникам): посещаются 
Новосибирск, Пермь, Челябинск, Омск, Уфа. Отдельную группу часто 
посещаемых городов составляют города-курорты на Чёрном море (Сочи, Анапа, 
Туапсе), а также Минводы. Зарубежные курорты жителями Муравленко 
посещаются сравнительно редко: буквально по одному разу упоминались Кипр, 
Египет, Израиль, Таиланд, Чехия, Китай; два раза – Турция (Анталия). 

Значительно чаще посещаются страны ближнего зарубежья и в первую 
очередь Украина (44 посещения, в том числе 9 – посещения Крыма) 
и Белоруссия (7 посещений). Упоминались также Казахстан (3 посещения), 
Киргизия и Азербайджан (по одному). Причины посещений стран ближнего 
зарубежья те же, что и причины посещения городов России: поездки к 
родственникам и на отдых. В целом города стран ближнего зарубежья 
упомянуты 56 раз, что составило около 7 % всех названных поездок. Обратим 
особое внимание на посещение Башкортостана; по числу посещений Уфа (5 
%) значительно опережает важнейшие города-миллионеры «ближней 
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периферии» – Новосибирск и Челябинск, не говоря уже о Перми и Омске (см. 
табл. 5). 

Таблица 5 
Наиболее посещаемые жителями г. Муравленко города России 

(города, посещённые более чем 0,5 % опрошенных) 

Города с высоким уровнем посещаемости Города со средним 
уровнем 
посещаемости (в 
2010 г. посещены 
6–7 опрошенных, 
или более 0,75, но 
менее 1 %) 

Города с низким 
уровнем массовой 
посещаемости 
(в 2010 г. 
посещены 4–5 
опрошенных, или 
более 0,5, но менее 
0,75 %) 

Город Количество 
респондентов, 
посетивших 
город в 2010 г. 
(из 406), чел. 

Доля 
опрошенных, 
посетивших 
город в 
2010 г., % 

Москва 96 12,1 Белгород, 
Когалым, 
Пермь, 
Ростов-на-Дону, 
Воронеж, 
Губкинский, 
Ижевск, 
Нижневартовск, 
Новый Уренгой, 
Оренбург, 
Ставрополь, 
Тольятти 
 
 

Адлер,  
Волгоград, 
Геленджик, 
Ессентуки, 
Курган, 
Курск, 
Минеральные 
Воды, 
Новороссийск, 
Пятигорск, 
Стерлитамак, 
Ханты-
Мансийск 
 

Тюмень 79 9,9 

Ноябрьск 60 7,6 

Екатеринбург 42 5,3 

Уфа 37 4,7 

Санкт-
Петербург 

27 3,4 

Сургут 25 3,1 

Сочи 23 2,9 

Новосибирск 21 2,6 

Омск 19 2,4 

Салехард 19 2,4 

Самара 16 2,4 

Анапа 13 1,6 

Краснодар 13 1,6 

Челябинск 13 1,6 

Казань 9 1,1 

Высокая доля посещений Башкортостана объясняется главным образом 
родственными связями жителей Муравленко, многие из которых приехали 
в город по целевому набору в более старых нефтедобывающих районах (в 
первую очередь это был Башкортостан, а также запад Оренбургской области). 
Очень важно, что территориальная избирательность миграций в Муравленко на 
постоянное место жительства продолжает воспроизводиться (хотя, по-
видимому, и затухает со временем) уже за счёт «работы» социальных связей в 
рамках сложившейся территориальной структуры, включающей Муравленко. 
Завязавшиеся в момент освоения нефтяных месторождений социальные связи 
между Муравленко и Башкортостаном способствуют воспроизводству притока 
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в Муравленко уроженцев Башкортостана: здесь действует пример родственни-
родственников и знакомых, ранее переехавших (или поработавших) в 
Муравленко306. В города-партнёры уезжает учиться молодёжь307. 

Существует несколько механизмов воспроизводства территориальной 
структуры внешних связей: миграция по налаженным первым поколением 
муравленковских нефтяников социальным каналам308; выбор, связанный 
с окончанием профильных вузов в старых центрах нефтяной и газовой 
промышленности; перетекание кадров в рамках нефтегазодобывающей 
отрасли; «семейные» миграции к месту работы одного из супругов. По всей 
видимости, в той или иной мере работают все факторы; во всяком случае, среди 
посещающих родственников в нефтяных районах есть представители разных 
профессиональных групп (в том числе мужчины-«бюджетники»), а не только 
работники нефтяного сектора. 

Интересно, что именно отпуск, а не командировка служит расширению 
кругозора северян. Так, например, спектр деловых поездок сотрудников 
органов муниципального управления (одна из наиболее часто командируемых 
категорий горожан) в значительной степени ограничен рамками 
административно-территориальных образований (в случае Муравленко это 
ЯНАО и Тюменская область, см. табл. 6). 

Таблица 6 
Географические зоны поездок ключевых профессиональных групп Муравленко 

Сферы 
занятости 

Доля респондентов, поездки которых ограничены зоной 
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Работники 
предприятий 
добычи или 
транспортировк
и нефти и газа 

12,3 0,0 7,0 7,0 15,8 58,8 20,2 114 

                                                 
306 По признанию одного из предпринимателей города (ИП Трофимов), социальные связи с родиной 

(Башкортостан) помогают ему решать кадровые вопросы: в качестве наёмных работников предприниматель 
чаще всего приглашает «проверенных» земляков. 

307 Многие из молодых северян уезжают за высшим образованием в города своей малой родины – 
в Украину и Беларусь, в прибалтийские страны, в Башкортостан и Краснодарский край. – Данные приведены 
по: Сообщение пресс-службы губернатора ЯНАО от 21.01.2009. – Режим доступа: http://old.yanao.ru/53/1/8580 
(дата обращения 15.09.2012). 

308 Так, например, одна из молодых сотрудниц администрации города призналась, что приехала 
в Муравленко после окончания учёбы, потому что здесь уже работал её старший брат. 
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Работники 
предприятий 
транспорта или 
связи; 
работники 
коммуналь-ных 
служб 

8,0 4,0 24,0 14,0 44,0 160,0 4,0 50 

«Бюджетники» 
(работники 
образования, 
здравоохранени
я, науки 
и культуры) 

23,4 1,9 6,5 2,8 16,8 23,4 11,2 107 

Сотрудник 
органов 
государственно
го 
(муниципально
го) управления 

12,0 4,0 28,0 4,0 0,0 8,0 56,0 25 

 
Самый широкий спектр поездок – у работников нефтегазодобычи. Они же 

составляют и «костяк» мигрантов между Муравленко, Татарстаном 
и Башкирией. Заметим, правда, что в опросе почти не отражены миграции 
предпринимателей, которые, по официальным данным, составляют не менее ¼ 
занятых горожан. Их поездки на отдых затруднены из-за отсутствия 
институциональных механизмов замещения временно отсутствующего 
на рабочем месте предпринимателя. В то же время миграции в интересах 
бизнеса и обучения у предпринимателей широко распространены309. 

Важнейшим следствием поездок в отпуск, по-видимому, является 
формирование у жителей города своеобразного образа Иного, относительно 
которого оцениваются особенности собственного города, его уникальный 
образ, и как следствие – формируется территориальная идентичность. Большое 
значение внешний контекст играет и при выборе приоритетов развития 
собственного города, в том числе направления предпринимательской 
активности. Роль внешнего образца в формировании предпочтений горожан – 
тема отдельного и большого исследования; приведём лишь два высказывания 
на форуме Муравленко, иллюстрирующих важность внешних впечатлений от 
собственного города в формировании его массовых образов: 

 

                                                 
309 Характерен пример предпринимателя Н. И. Трегубовой, проходившей обучение в Москве 

по Президентской программе подготовки управленческих кадров: «Месяц на обучении в Москве, месяц дома, и 
так четыре раза... А ведь младшему, Алёше, только что исполнился годик» // Наш город. 2009. 22 мая. № 21 
(724). С. 6. 
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Если посмотреть на наших ближайших соседей – Губкинский, Ноябрьск, 
Когалым, Сургут – то сразу хочется плакать... А потом приходит злость. 

Злость прошла, осталась мысль: «Делать!»310 

 
«В нашем городе говорят о так называемом эффективном бюджетном рубле, 
главное – экономический эффект, а не то, как отразится этот рубль 
на благосостоянии и комфорте жизни муравленковцев. Очевидно, 
в Губкинском считают иначе… Поэтому в Губкинском есть возможность 

подумать о кинотеатрах311. 

 

Обратим внимание на вторую цитату, в которой упомянут кинотеатр. 
Отсутствие в Муравленко кинотеатра в начале 2010-х гг. (к 2014 г. его открыли) 
было одной из самых больных проблем горожан. Рискнём предположить, что 
столь болезненно она воспринималась не из-за отсутствия кинотеатра вообще, а 
из-за его наличия в двух ближайших и «референтных» городах – Ноябрьске и 
Губкинском. 

Территориальная структура поездок жителей Муравленко в течение года 
отражает особенности заселения города, в свою очередь связанные 
с привлечением к освоению нефтяных месторождений жителей более старых 
нефтедобывающих районов (в первую очередь Башкортостана). На 
современном этапе на заложенной ранее базе сформировалась и продолжает 
воспроизводиться специфическая территориальная структура внешних 
социальных контактов горожан. В её основе лежат регулярные (рутинные) 
поездки к родственникам, а также трудовые, производственные и другие 
контакты. Расширяющийся в результате поездок к родственникам (а также по 
другим причинам) кругозор является важным фактором формирования образа 
города у городского сообщества. По материалам других исследований 
становится виден «подводный камень» данного процесса: северяне «меряют» 
свой город с городами совершенно иной специфики – столичными или 
курортными. Характерен набор черт «идеального города»: 

 
Маленький, крохотный городок, в котором всё почти тихо и круто. Захотел с 
кем-нить встретиться, 5 минут и ты на месте, за 1 час город можно обойти... 
эт очень хорошо – всё близко. Ещё бы клубешник, макдак, гипермаркет… и 
нормуль… Но такое я думаю не скоро будет. 
 

                                                 
310 Высказывания на форуме г. Муравленко. – Режим доступа: 

http://www.muravlenko.com/forum/post/2544.html#2544 (дата обращения 15.01.2013; в настоящее время недо-
ступны). 

311 Там же. 
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Разъехались по Тюменям и Новосибирскам и считаем, что всё <…> какие 
крутые стали! Мегаполисники! <…> Большинство за счастье считает 
сходить в макдоналдс и пицехат! И что такое нормальный клуб – понятия не 

имеет!312 

 

Указание на «Макдак» (Макдональдс) однозначно свидетельствует о том, 
что фоном для сопоставления («точкой отсчёта») служат именно крупные 
города. Аналогичные высказывания присутствуют в анкетах молодых 
норильчан: 

 
[Опыт жизни на Севере в дальнейшей жизни будет] мешать. 16 лет 
безвозвратно утерянных в этой дыре. Пострадавшее здоровье. Я каждый раз 
удивляюсь, когда вижу деревья и Макдоналдс». 
 

Похоже, что именно «Макдональдс» стал для молодых северян знаком 
«настоящей, полноценной» жизни. У более старшего поколения (по-видимому, 
с пришедшим к нему с возрастом осознанием возможности влиять на 
ситуацию) недовольство «северной» действительностью в сравнении с 
«материковой» переходит в активную, позитивную позицию: 

 
Я только с отпуска вернулась: идём с друзьями и детьми, практически на 
каждом шагу кафешки. <...> Передохнули, покормили деток <...> и дальше 
гулять. А если неожиданно дождь, так вообще надолго зависнуть можно! 
Смотрю сейчас за окно: слякоть, холод, мошка – и ни одного ребёнка целый 
день во дворе. Дома сидят, собачку выгуляли и обратно к компу. А можно 
было бы мамам клуб по интересам организовать и в уютном местечке с 
детьми общаться313. 
 

Для интеллигентных северян характерна, похоже, ориентация 
на Скандинавию – и здесь, на почве осознания общности разных арктических 
стран, нередко возникает более позитивная северная идентичность: 

 
Завидуем Норвегии. Практически наши ландшафты: вот как среди наших 
путоранских озёр – и везде собаки, дороги – да что ты будешь делать! 
Хотим, чтобы было как в Норвегии! Северный нрав отличается от южного 

                                                 
312 Муравленко – город или деревня? Тема для обсуждения // Группа «Все с Муравленко – сюда» соци-

альной интернет-сети ВКонтакте. – Режим доступа: http://vk.com/topic-4510135_76424 (дата обращения 
26.07.2015). 

313 Сообщение на форуме Муравленко. – Режим доступа: 
http://www.muravlenko.com/forum/post/5944.html#5944 (дата обращения: 15.01.2013, в настоящее время недо-
ступно). 
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сильно! Северный – спокойный, доброжелательный, неторопливый. Южный 

– суетливые, смурные, злые314. 

 

Линию «хотим у себя так же» можно считать наиболее позитивным 
следствием отпуска. Другие результаты – это расширение круга контактов, нередко 
приводящее к радикальным изменениям в жизни (покупка квартиры, выбор места 
учёбы ребенка и т. п.). Таким образом, поездка в отпуск, которая жителями 
больших городов используется скорее как возможность в какой-то степени 
«оторваться от цивилизации», для северян, напротив, служит «окном в мир» и 
прообразом будущей миграции. 

 

Возвращение с Севера315 

Многие исследователи миграций уже отмечали, что миграционный отток 
с Севера конфигурируется социальными сетями или иными видами социальной 
близости. Например, в Магаданской области в 1990-е гг. наблюдались «две 
тенденции в формировании миграционных потоков: жители области 
стремились выехать в районы, откуда они в своё время приехали и где остались 
родственники (Украина, Ростовская область, Краснодарский, Приморский, 
Ставропольский, Алтайский края) или в районы, где осуществлялось 
строительство жилья для северян (Московская, Владимирская, Тульская 
области)»316. Мы постарались более детально оценить, насколько и где 
миграции молодёжи с Севера детерминированы социальными связями с 
«исторической родиной» семей мигрантов. Мы предположили, что, уезжая с 
Севера, молодые люди устремляются в те места, откуда в своё время выехали 
или они сами, или их родители, или их бабушки и дедушки. Иными словами, 
мы рассматриваем выезд с Севера как продолжение семейного цикла миграция 
на Север – миграция с Севера, занимающего 1–3 поколения; причём выдвигаем 
гипотезу, что именно внутрисемейные связи формируют пространственную 
проекцию данного цикла. 

В основу работы положены данные о миграционных намерениях 
школьников-старшеклассников, опрошенных в исследуемых городах (242 чел. в 

                                                 
314 Интервью с Л. Н. Стрючковой (генеральный директор книгоиздательства «Апекс», Норильск, 2013). 
315 В основу следующих разделов положены фрагменты ранее опубликованной работы: Замяти-

на Н. Социальная лесотундра: географическая подвижность как элемент семейных траекторий жителей север-
ных городов (на примере Норильска и Дудинки) // Неприкосновенный запас. 2014. № 5 (97). С. 189–208. 

316 Соболева В. Н., Мельников С. М. Миграционные процессы в Магаданской области // Социологиче-
ские исследования. 1999. № 11. С. 59. 
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Норильске, 66 в Дудинке и 43 в Игарке317 – соответственно 8,8, 19,8 и 43 % от 
общего числа учащихся 10–11 классов в соответствующих городах), а также 
параллельно проведённые интервью с экспертами (в их качестве выступили 
учителя и завучи школ, родители, специалисты по истории Норильска и 
Дудинки – всего 25 чел.). 

Миграции «к своим»: куда и сколько? 

Детальное изучение результатов анкетирования подтверждает, что выбор 
некоторых городов обусловлен практически исключительно возвратными 
миграциями: родившиеся на Севере дети уезжают в места рождения своих 
родителей, то есть возврат «на родину предков» осуществляется через 
поколение. Чаще всего переезд в провинциальные центры России ожидаемо 
наблюдается у недавних мигрантов: они возвращаются туда, где родились, или в 
ближайший к месту рождения крупный город, или к родственникам в другом 
городе (например, в нашем анкетировании девушка, родившаяся 
в Нефтеюганске, планирует переехать в Уфу, где раньше жили её родители). 
Однако в численном выражении таких явных случаев возвратной миграции 
немного (см. табл. 7). 

 
Таблица 7 

Ожидаемый объём «внутрисемейных» возвратных миграций 
из Норильска и Дудинки 

Указали 
на переезд… 

…в город 
выхода матери 
или отца 

…в регион 
выхода матери 
или отца 

…в город (место) 
проживания 
бабушки 

…в регион 
проживания 
бабушки 

Общее количество 
указавших, чел. 

22 33 36 42 

Доля указавших 
данное 
направление 
среди всех 
опрошенных, % 

7,2 10,7 11,7 13,7 

 
Таким образом, в той или иной степени «к своим» возвращается 

примерно лишь десятая часть норильчан и дудинчан. Возвращение на родину 
родителей прослеживается ещё реже, так как переезд «к бабушке» примерно в 
половине случаев не связан с возвращением на «историческую родину»: многие 
бабушки северян, например, проживают в недавно купленной квартире в 

                                                 
317 В данной статье материалы Игарки детально не рассматривается, поскольку в целом выводы 

по Игарке аналогичны выводам по Норильску и Дудинке, но с меньшим географическим диапазоном потенци-
альной миграции: почти все опрошенные планируют переезд в Красноярск. 
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Москве или Подмосковье. Интересно другое: во многих случаях происходит 
«внутрисемейное» возвращение не непосредственно в место выхода родителей, 
но в более крупный город в том же регионе. В итоге в крупных региональных 
центрах европейской части России и Урала оказывается молодёжь из семей, 
происходящих из периферийной «зоны тяготения» соответствующих центров: 
уроженцы малых городов Красноярского края после жизни в Арктике едут в 
Красноярск, уроженцы чувашских и марийских городов и посёлков – в Нижний 
Новгород, и т. д. 

Таким образом, внутрисемейный путь Юг – Север – Юг оказывается не 
круговым, а спиральным: уроженцы малых периферийных городов, пройдя 
через Север, отправляют детей в родной регион, но не непосредственно 
в родной город, а в соседние более престижные города. Радиус зоны 
географической близости между родиной и местом итогового вселения 
достигает нескольких часов пути: 

Да мы и живём недалеко, всего 3 часа и там318. 

Такое расстояние, как следует из интервью, позволяет поддерживать 
связи с оставшимися в месте выхода родственниками в режиме еженедельного 
очного общения (см. табл. 8). 

 
Таблица 8 

Примеры проявления зон тяготения крупных региональных центров 
в рамках внутрисемейных спиралевидных миграционных циклов 

Юг – Север – Юг (выявлены в результате анкетирования) 

Город потенциального 
вселения молодого мигранта 
из Норильска или Дудинки 

Города или регионы, откуда отправились на Север его родители 
(кроме городов той же республики или области, что и город 
потенциального вселения) 

Воронеж Старый Оскол, Курск, Волгодонск 

Екатеринбург Алтайский край, Новосибирск 

Казань Марий Эл (Волжск), Чувашия (Канаш) 

Нижний Новгород Чувашия (Канаш) 

Новосибирск Челябинск, Кемерово, Иркутская область (пос. Новая 
Игирма) 

Омск Казахстан (Петропавловск) 

Самара Волгоград, Балаково 

Уфа Нефтеюганск, Аша 

 
Большее расстояние позволяет поддерживать общение (временную 

социальную близость) только в рамках социальных сетей в рамках более редких 

                                                 
318 Из интервью со студенткой заочной формы обучения (учится в Красноярске). 
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визитов. Например, одна информантка (родом из Западной Украины) сообщила, 
что место обучения сына в Орле ей удобно потому, что она посещает своих 
украинских родственников во время отпуска, «по дороге» заезжая к сыну. 
Аналогичным образом, сообщила она, уроженцам Восточной Украины удобно при 
посещении своих родственников иметь «базу» в Белгороде. 

Тенденции возврата к «своим» – в том числе «спиралевидные», со смещением 
места проживания представителей семьи в более статусные города – можно 
проследить и по данным сети ВКонтакте319, сопоставляя их с историей развития и 
заселения северных городов. Особенно заметны возвратные миграции в нефтяных 
западносибирских городах. Здесь, например, традиционно много татар и башкир320, 
поэтому из Ноябрьска и Губкинского (Ямало-Ненецкий округ) многие едут в Казань 
и Уфу (столицы, соответственно, Татарстана и Башкортостана). Есть и другие 
закономерности «обратного хода» семейных историй. Так, например, строительство 
железной дороги в районе города Губкинского в 1980-е гг. вёл комсомольский десант 
из Белоруссии (отряд «Молодогвардеец», комиссаром которого был нынешний глава 
города В. В. Лебедевич): поток молодежи из Губкинского в Минск до сих пор 
заметен. 

Миграция в столицы: отрыв от сети или новая сеть? 

Таким образом, миграции в крупные региональные центры, как правило, 
представляют собой специфические «спиралевидные» движения через поколение, 
конфигурируемые социальными сетями. Миграции в крупнейшие города страны, 
на первый взгляд, могут быть интерпретированы как результат отрыва от 
локализованных в том или ином регионе социальных сетей. Однако это не так, во 
всяком случае отчасти. Как было обнаружено в результате исследования, и в 
Москве, и в Петербурге есть к кому обратиться за помощью примерно третьей 
части норильчан. Однако миграции в Москву, Петербург, а также в столицы 
регионов – мест проживания потенциальных молодых мигрантов с Севера – не есть 
результат «чистого» воздействия социальных сетей или социальной близости. 
Анализ литературы, а также проведённое нами качественное исследование 
показывает, что важную роль здесь играют также налаженные институциональные 
связи между городами. Например, каналом «поставки» молодёжи в конкретные 
крупные города служат филиалы вузов (и наши данные, и другие масштабные 

                                                 
319 Использован метод сбора сведений о мигрантах, описанный ранее: Замятина Н. Ю. Метод изучения 

миграций…; Яшунский А. Д., Замятина Н. Ю. Межрегиональные центры образования // Отечественные запис-
ки. 2012. № 3. С. 74–84; Чекмышев О. А., Яшунский А. Д. Извлечение и использование данных из электронных 
социальных сетей. М., 2014; Яшунский А. Д., Замятина Н. Ю. «Севера́» как зона роста российской провинции // 
Отечественные записки. 2012. № 5(50). С. 227–239. 

320 Среднее Поволжье – более старый нефтедобывающий район, где набирались опытные кадры 
для нефтегазодобычи. 
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исследования321 демонстрируют, насколько существенное влияние 
на формирование ключевых потоков молодых мигрантов оказывают связки филиал 
– головной вуз). Большую роль играют случаи организованного ещё в СССР 
строительства квартир «на материке»: в современных условиях северяне 
предпочитают ехать «к своим», хотя и не родственникам, но бывшим соседям и 
знакомым по жизни на Севере. Усиленные потоки миграции в некоторые города – 
например, в Санкт-Петербург, Белгород и Абакан – заставляют задуматься о 
дополнительных факторах притяжения, более сложных, чем «простая» социальная 
близость, хотя и связанных с ней. На примере Петербурга разберём факторы 
притягательности более детально. 

 

Что вместо социальных сетей? 
«Внесемейные» факторы притяжения молодёжи из Арктики 

В притягательности Петербурга сразу выявляется характерная 
особенность: Петербург для большинства норильчан и дудинчан более 
«свой» в ментальном плане, чем этого можно было бы ожидать, исходя из 
распределения их социального капитала (см. табл. 9). Судя по детальному 
анализу анкет, Петербург иногда называют «своим» даже те, кому в этом 
городе не от кого ждать помощи. Что примечательно – Москва, наоборот, 
нередко неприятна даже тем, у кого в ней есть близкие родственники и 
знакомые. 

Таблица 9 
Сравнительные предпочтения Москвы и Санкт-Петербурга 

Группа 
респондентов 

Петербур
г 

Москва Оба 
близки 

Оба 
неприятны 

Не 
задумыва

лись 

К обоим 
равнодуш

ны 

Всего, чел. 111 68 25 31 62 1 

Всего, % 36,2 22,1 8,1 10,1 20,2 0,3 
Коренные, чел. 26 15 6 7 13 1 

Коренные, % 37,1 21,4 8,6 10,0 18,6 1,4 
1-е поколение, чел. 60 38 10 18 28 0 

1-е поколение, % 38,0 24,1 6,3 11,4 17,7 0,0 
Мигранты, чел. 18 13 9 1 18 0 

Мигранты, % 29,0 21,0 14,5 1,6 29,0 0,0 
 

                                                 
321 Волосова Е. В. Высшее образование в провинции: опыт социологических исследований в Усть-

Илимске (2003–2007 гг.). Усть-Илимск, 2008. 161 с. 
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Ещё одна особенность: объём социального капитала в Петербурге нара-
щивается с увеличением срока проживания в Норильске или Дудинке (см. табл. 
10). Чем дольше общий северный стаж семьи, тем сильнее она связана 
с Петербургом. 

 
Таблица 10 

Социальный капитал норильчан и дудинчан разных социальных групп 
(по времени проживания на Севере): доля указавших, что в данном городе 

им «есть у кого пожить несколько дней» 

Группа 
респондентов 

Петербург Москва Красноярск Новосибирск Абакан 

Коренные, % 28,6 25,7 34,3 7,1 4,3 

1-е поколение, % 23,4 31,6 23,4 5,7 1,9 

Мигранты, % 8,2 21,3 21,3 4,9 6,6 

 

Напротив, социальный капитал в Москве у северян разных поколений не 

сильно меняется: в столице страны есть у кого пожить не менее чем пятой 

части северян. Аналогично и предпочтение Петербурга Москве. «Своим» 

городом считает Москву примерно четвертая или пятая часть северян (чуть 

меньше, чем тех, кто имеет в Москве близких родственников и знакомых). Зато 

Петербург – «свой» для 37–38 % северян в первом – втором поколениях, и это 

заметно больше, чем число тех, у кого в городе есть к кому обратиться за 

помощью. Среди недавних мигрантов «своим» Петербург считает заметно 

меньшая доля опрошенных. Таким образом, очевидно влияние некоторого 

фактора, который «воспитывает» положительное отношение к Петербургу 

в ходе длительного проживания в Норильске. 

В чём же корни предпочтения Петербурга? В огромной роли 

ленинградцев в истории Норильска. Вот что рассказал в интервью 

замечательный биолог и патриот Таймыра, ныне сотрудник музея истории и 

освоения Норильского промышленного района В. В. Ларин: 
 

Первое. 1953 год. Тут в значительной степени был представлен 

ленинградский контингент (дело товарища Кирова). Второе. 

Полуразвалившийся Институт сельского хозяйства Крайнего Севера. Его 

судьба такова: Н. С. Хрущев, помимо выращивания «царицы полей», <…> 

имел ещё одну идею: «Давайте-ка, товарищи учёные, поближе к 

производству!». Ну и физиков – в Дубну, а институту полярного земледелия 

повезло: «Давайте-ка собирайте чемоданы и выдвигайтесь в Норильск!». 

Это было 55 лет назад, он как раз 55-летие отметил. <…> Третье. 
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Норильский промышленный район и город Норильск – мощнейшее гнездо, 

одна из мощнейших геологических школ СССР. Институт ВСЕГЕИ – 

геологоразведочный институт – у них тут филиал. И был сюда мощный 

неувядающий поток питерских геологов на протяжении многих, многих 

лет322. 

 

В то же время некоторые эксперты, например, местные журналисты-

краеведы Станислав и Лариса Стрючковы, указали в интервью, что 

историческая связь Норильска с Ленинградом преувеличена, что даже 

знаменитое «ленинградское влияние» в норильской архитектуре было 

весьма ограниченным. По-видимому, связь Норильска с Ленинградом 

(Петербургом), имевшая реальные корни, мифологизируется в норильском 

сообществе. Традиционное предпочтение Петербурга, в свою очередь, 

побудило риэлторов создать ряд специализированных фирм, а также ряд 

поощрительных мер для закрепления клиентов, – так у Петербурга 

формируется вторичный административный капитал по отношению к 

Норильску: 
 

Сейчас ЛенСпецСМУ предоставляет скидку, если ребёнок поступает 

в Питер323. 

 

В итоге возникает «цепная реакция» самоподдерживающейся миграции 

из Норильска в Петербург, которая продолжает «работать» даже тогда, когда, 

по-видимому, уже иссяк поток возвращающихся из Норильска ленинградцев (о 

том, что все ленинградцы уже уехали, интервьюируемые с сожалением 

упоминали многократно). 

Институциональные связи с Петербургом проявляются, в первую 

очередь, в желании норильчан поступать (точнее, отправлять своих детей) 

«в проверенные» петербургские вузы: 
 

В прошлом году у нас 53 выпускника. Все поступили, в том числе 

на бюджет 22 человека, в Екатеринбург; в Нижний Новгород – там неплохой 

лингвистический вуз, в Красноярск (СФУ), Петербург – просто сплошной. 

Две дочери отучились там. Ранее оттуда были целевые наборы в ИНЖЕКО – 

Инженерно-экономический университет (по качеству знания они тогда были 

на шестом месте в России). Университет профсоюзов – был договор – 

                                                 
322 Из интервью с В. В. Лариным (2013). 
323 Из интервью с сотрудником департамента образования Норильска. 
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приезжали, проводили вступительные экзамены, когда не было ЕГЭ – на 

нашей базе. Специальности – социальная педагогика, маркетолог, 

звукорежиссёр (театральное отделение). Здесь у таких специальностей 

проблемы с трудоустройством – оставались там. ИНЖЕКО тоже проводили 

здесь вступительные испытания и обучали математике: заключали договор 

с НИИ, и их профессора обучали здесь ребят324. 

 

Стоит также отметить, что современный позитивный имидж Петербурга 

формируется, возможно, отчасти на базе трансформации представлений о нём 

как более дешёвом по сравнению с Москвой городе: представления 

о дешевизне трансформируются в образ доступности и близости: 
 

В первую очередь люди там нормальные, цены на жильё пониже, город 

спокойный. По сравнению с Москвой. Москва – сумасшедший город, вы уж не 

обижайтесь. Всё на деньги завязано, и на большие. Милиционер может студента 

на улице остановить, арестовать – и хорошо, если арестовать. А в Питере 

нормальные люди. Там, знаете, ещё есть дети тех, кто блокаду пережил. Если 

спросишь – всегда остановятся, всё объяснят325. 

 

Нам представляется уместной следующая схема интерпретации 

данной ситуации. В основе норильского мифа о Петербурге – идея 

социальной близости с большим количеством ленинградцев, некогда 

вовлечённых в раннюю историю становления Норильска. На базе 

социальной близости сформировалась вторичная организационная близость 

(филиалы вузов, политика риэлтеров). Однако, по-видимому, стоит 

говорить ещё об одном виде близости – ментальной, связанной с заочным 

знакомством с теми или иными географическими объектами, 

подпитываемой информационным полем, локальными мифами, культурой, а 

также личными поездками (временная географическая близость). В итоге 

некоторые географические объекты кажутся ближе и притягательнее, чем 

другие, исключительно благодаря сложившемуся имиджу; особенно это, по-

видимому, характерно для наиболее удалённых объектов. Хорошим 

примером может служить позитивный имидж Лондона, который, согласно 

опросу, для многих норильчан оказывается «ближе» соседнего Кайеркана. 

Таким образом, мы вернулись к теме специфических условий Севера: 

удалённость и почти оторванность от основной зоны расселения приводит к тому, 

                                                 
324 Из интервью с завучем норильской школы. 
325 Из интервью (м., около 50 лет, житель Норильска). 
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что все возможные виды контактов между Севером и «материком» вжимаются в 

ранее «протоптанные тропы» для уменьшения издержек и без того затруднённого 

взаимодействия. Социальные связи, будучи поддерживаемы в течение более-менее 

длительного времени, мультиплицируются за счёт надстройки организационной и 

институциональной близости, а также близости ментальной. Ментальная близость 

городов, однако, не автоматически надстраивается над социальной и 

институциональной, что ярко показывает пример негативного восприятия Москвы 

по сравнению с отношением к Петербургу. Здесь действуют специфические 

культурные процессы, формируются свои нарративы326. В целом ментальный вид 

близости может быть охарактеризован как интуитивное предпочтение, отдаваемое 

в процессе тех или иных действий одним географическим объектам перед другими. 

В основе различий в предпочтении мы склонны видеть различия в оценке 

символического капитала разных мест (применяя концепт символический капитал 
Пьера Бурдье не к отдельной личности, а к географическому объекту). 

Аналогичные процессы вызвали усиление миграционных потоков, 

которые не вписались в общий тренд, выявленный в ходе регрессионного 

анализа (например, миграция в Белгород). Здесь ключевую роль сыграло, 

согласно сообщениям наших информантов, расположение города вблизи 

границы с Украиной, что сделало его притягательным центром для 

украинцев, желающих поселиться поближе к родственникам на Украине, 

оставаясь при этом в России. Здесь также важную роль сыграла 

организационная близость: ещё в советское время в Белгороде велось 

массовое строительство жилья для северян, в настоящее же время работают 

специализированные риэлтерские фирмы; большую роль сыграла и 

усилившая существующие тенденции политика местных властей. Наконец, 

сегодня Белгород имеет положительную репутацию у северян, хорошо 

знаком им и Белгородский университет. 

В Новосибирске расположен один из ведущих вузов страны – 

Новосибирский государственный университет. Однако проведённые опросы 

показывают, что миграция в этот город далеко не всегда связана с ориентацией 

на статусный НГУ – в значительной степени это тоже «след» социальных сетей. В 

частности, «новосибирцы» Дудинки – выпускники института водного транспорта – 

отмечают следующие важные потоки миграции: 
 

                                                 
326 М. Я. Рожанский обратил наше внимание на то, что во многих советских фильмах 1950–1970 гг. о Си-

бири один из отрицательных персонажей, как правило, был москвичом и воплощал образ циничного материа-
листа, противопоставленного открытым, душевным сибирякам. 
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Одесская «школа», питерская и московская. Одесская – университет водного 

транспорта, порт набирал специалистов высокого класса, там до сих пор 

много одесских специалистов. В Новосибирске тоже есть университет 

водного транспорта – оттуда тоже набирали. А дальше создался клан: 

родители обучают своих детей той же специальности, и теперь их ребёнок 

работает там же327. 

 

В Абакан возвращаются преимущественно уехавшие на Север из 

Хакасии: это «работа» социальной близости. 

«Северная диаспора»: новые сети близости (proximity) 

Помимо умения «углублять» однажды проложенные тропы, Север, 

как оказалось, имеет ещё один «встроенный» механизм усиления связности 

с «материком», обратный всему, что только что было рассмотрено. Начнём с того, 

что наличие знакомых в городе потенциальной миграции минимально у 

собирающихся в Москву и максимально – у мигрирующих в периферийные центры 

и Азербайджан (см. табл. 11). В крупные города мигрируют те, кто надеется на своё 

умение создавать новые социальные связи, в периферийные города – те, кто 

опирается на сложившиеся «старые» социальные связи (это сильные социальные 

связи, по Марку Грановеттеру). Первых больше среди северян с опытом: Север 

способствует созданию новых социальных связей и, возможно, умению их 

находить. 
Таблица 11 

Роль сильных социальных связей с городом потенциальной миграции 
в выборе направлений миграции 

Направления потенциальных миграций 

Доля членов группы, у 
которых в городе 
потенциальной миграции есть 
родственники и близкие 
знакомые, % 

В Москву 57,9 

В Петербург 78,9 

В Красноярск 81,1 

В крупные региональные центры 78,6 

Во второстепенные региональные центры за пределами 
Центральной России 

76,0 

На юг Красноярского края 77,8 

В Азербайджан 100,0 

 

                                                 
327 Из интервью с работником администрации города Дудинки. 
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Интервью также показывают, что в ходе длительного проживания 

в Норильске у норильчан формируется новый круг знакомых, в результате 

чего при миграции такие семьи опираются уже не столько на родственные 

социальные сети, сколько на новые социальные связи. Одна из 

информанток подчеркнула, что мигрируют не столько к родственникам, 

сколько к знакомым. Её собственный рассказ о покупке квартиры в Орле в 

связи с выбором места учёбы для сына заслуживает цитирования: 
 

– По здоровью сын не смог поступать в НИИ328, врачи советовали уехать с 

Севера. Открыли справочник учебных заведений, искали специальность, на 

которую можно было бы поступить с нашей проблемой. Уже в девятом классе 

купили квартиру в Орле, построили её как раз к поступлению. Я выбрала 

вслепую, а потом стала искать точки соприкосновения. Я же здравомыслящий 

человек. Нашла знакомых, у которых знакомые купили квартиру в Орле. Они 

показали фотографии Орла, потом дали ключи от своей орловской квартиры, я 

поехала, пожила у них, всё посмотрела. Главное – фирма, где долевое 

строительство – их не обманула. У них взяли денег сколько обещали, квартиру 

построили когда обещали, документы выдали. И я обратилась в ту же контору, 

к тому же специалисту. По-моему, так все здравомыслящие люди делают. 

– А как они туда попали? 

– А они поехали по знакомству. Одному человеку в Мценске предоставили 
работу, а квартиру они купили в Орле. Потом их кума тоже купила квартиру 
в Орле. Получили квартиру – их не обманули. Сейчас едет моя коллега, тоже 
хочет пожить в моей квартире. Потому что «проверено». По-другому я 
боюсь. А в Орле за годы обучения сын познакомился ещё с тремя-четырьмя 

норильчанами329. 
 

В своё время предложив (с коллегой) понятие северная диаспора330, автор 
настоящей статьи столкнулся с тем, что в интеллектуальных кругах Норильска 
понятие северная диаспора рассматривается как уже сложившийся факт: 

 
Славный город Норильск имеет чётко выраженные диаспоры. Есть 
питерская, белгородская, липецкая, мощнейшая диаспора живёт 
в Красноярске. В Москве есть много. Норильск – единственный город 
России, который имеет свои диаспоры за рубежом: на «земле обетованной» 

                                                 
328 Норильский индустриальный институт. 
329 Из интервью с мамой молодого мигранта из Норильска. 
330 Замятина Н., Пилясов А. Север, социальные сети и «диаспора наоборот» // Демоскоп Weekly. № 547–

548. 18–31 марта 2013. – Режим доступа: 
http://demoscope.ru/weekly/2013/0547/analit07.php#_FNR_25 (дата обращения 16.02.2014). 
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и в Таиланде… В Красноярске – как на «земле обетованной» – на четверть 

наш народ331. 
 

Аналогичные случаи нам встречались и при исследовании других городов, 
причём не последнюю роль в завязывании новых социальных связей играет тот 
самый – доступный и продолжительный – «северный отпуск». Так, информантка – 
сотрудник администрации Ноябрьска (ЯНАО) – рассказала о покупке квартиры, 
состоявшейся благодаря совету «северного» знакомого провести отпуск в Ейске. 
Ещё одна – предприниматель в том же городе Ноябрьске – благодаря появившимся 
в отпуске знакомым нашла для своего сына место учёбы в Чехии по редкой, однако 
необходимой в её семейном бизнесе специальности. Север, жители которого 
привыкли к частым контактам с новыми людьми, к частым поездкам по стране в 
отпуске, выступает как своеобразная «кузница связей». 

Таким образом, первичная гипотеза о том, что современные миграции 
с Севера конфигурируются социальными сетями и являются заключительной фазой 
многопоколенного семейного цикла движения по линии Юг – Север – Юг, 
подтвердилась лишь частично. Всего около десятой части молодёжи, уезжая с 
Севера, руководствуется при выборе города вселения своим социальным капиталом 
в данном городе. В наибольшей степени такой тип поведения ожидаемо 
прослеживается у недавних мигрантов на Север, которые через некоторое время 
возвращаются на своё прежнее место проживания. При этом были обнаружены 
не только круговые (как ожидалось), но и спиральные траектории семейного 
движения Юг – Север – Юг. Они характерны для семей, представители которых 
уехали на Север из небольших периферийных городов и посёлков. После более-
менее продолжительного проживания на Севере они сами и (или) их дети 
возвращаются не непосредственно в родной город или посёлок, но в более крупный 
и более престижный город в том же регионе. Таким образом, цикл прохода «через 
Севера́» с последующим возвращением в родной регион означает для семьи не 
только (а в современных условиях, возможно, и не столько) улучшение 
материального благосостояния, но и повышение её символического капитала, 
продвижение членов семьи по социальной лестнице, выражающееся (в числе 
прочего) в смене места жительства (можно предположить, что и уровня 
образования). 

Новое обстоятельство, открытое в ходе исследования, – это «обрастание» 
пользователей социальных сетей другими видами социальных, институциональных 
и организационных связей, а также появление специфической ментальной 
близости. Ментальная близость заключается в интуитивном предпочтении одних 
географических объектов другим, в основе чего лежит, по-видимому, оценка 
символического капитала разных мест. Наконец, Север выступает как пространство 
формирования новых социальных сетей, и уже они определяют миграционное 
поведение представителей семей, проживших на Севере достаточно длительное 
время. По сути, происходит формирование новой – северной – диаспоры. 
 

                                                 
331 Из интервью с В. В. Лариным. 
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ТЮМЕНСКИЙ СЕВЕР КАК ВЫБОР: 
РЕЖИМЫ ОПРАВДАНИЯ «НОВЫХ СЕВЕРЯН»332 
 

На Севере тебя ждут, там нужны твои руки. 
Ты понимаешь, что ты можешь что-то сделать. 
Север помогал становиться самостоятельным. 

Из интервью 
 

Романтикой Севера увлечена большая часть 
нашей молодёжи, но не всем выпала честь 
быть участниками создания крупнейшего 
нефтяного района страны. 

Из газетной статьи 

В обыденном сознании Тюмень и Тюменский Север неразрывно связаны с 
мотивами освоения и добычи. Подтверждением этому служат устойчивые 
ассоциации со словом «Тюмень»: в первую очередь оно соотносится с нефтью, 
газом и суровым климатом333. Этот ассоциативный ряд сформировался уже в 
начале 1960-х гг., когда областной центр стал столицей нефтегазового региона, 
его «нефтяным символом». На упрочение такого восприятия повлияли и 
популярные визуальные образы, совмещавшие картографические очертания 
Тюменской области с контурами нефтяной вышки, трубопровода, вертолёта и 
др.334 

Начало нефтяного освоения региона (1960-е гг.) стало отправным моментом 
для резкого притока населения в Тюменскую область. С 1959 по 1989 гг. число 
жителей выросло почти в три раза – с 1092 до 3080 тыс. чел. Тогда же начался рост 
населённых пунктов, прежде всего рабочих посёлков и городов. С начала русской 

                                                 
332 Статья выполнена по гранту № 0372-2015-0007 «Постколониальность Сибири: пространственная схе-

ма и социокультурная динамика» в рамках Комплексной программы фундаментальных исследований Сибир-
ского отделения РАН «Интеграция и развитие». 

333 В 2007 г. исследовательским центром SuperJob был проведен опрос, по данным которого у 47 % ре-
спондентов Тюмень прочно ассоциируется с нефтью и газом, у 12 % – с суровым климатом и севером, см. об 
этом: Смысловая география: Тюмень // Портал Superjob. – Режим доступа: 
http://www.superjob.ru/research/articles/533/smyslovaya-geografiya-tyumen/ (дата обращения 22.03.2015). 

334 Об изменении символики Тюменской области см. подробнее: Агапов М. Г., Корандей Ф. С. Карта 
Тюменской области как символ: географические топосы в популярной картографии региона, 1964–2014 // Вест-
ник археологии, антропологии и этнографии. 2015. № 1 (28). С. 107–115. 
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колонизации (конец XVI в.) и до начала 1960-х гг. на территории области было ос-
новано 7 городов, а за следующие три десятилетия появилось ещё 16. Во второй 
половине XX в. в силу повышенной мобильности населения среди тюменцев 
сформировалась небольшая прослойка коренных, то есть тех, в чьей семье здесь 
прожило три-четыре поколения. Наиболее заметно это в областном центре и на 
севере области335. 

Принято выделять несколько этапов разработки Западно-Сибирского 
нефтегазового комплекса: 

1) изучение и разведка; 
2) строительство промышленных предприятий и транспортных линий; 
3) функционирование предприятий, в том числе добывающей промышлен-

ности; 
4) «обрастание» существующих промышленных центров предприятиями об-

рабатывающей промышленности и обслуживающих отраслей336. 

Этапы не имеют точной датировки, но дают представление о том, какие 
специалисты требовались региону в то или иное время. Первоначально боль-
шинство приезжих составляли геологи и изыскатели, затем нефтяники 
и строители; позднее стали прибывать люди разных специальностей. Из них 
и сформировался круг «новых северян», приезжавших на северные работы на 
время, а оставшихся надолго или навсегда. 

Какие «режимы оправдания» используют «новые северяне», как объяс-
няют тот факт, что остались, и как складывались их жизненные стратегии на 
протяжении 1970–1990-х гг.? Во всех взятых нами у «новых северян» интервью 
переплетаются две темы – романтическая и прагматическая, и их разделить до-
статочно сложно. Даже если люди рассказывают о том, что мотив приезда был 
исключительно «подзаработать», обязательно возникает и тема романтики: 

Мои родители переехали в Нижневартовск, как обычно переезжают многие: 
это было в восьмидесятые годы, они приехали из Казахстана на два-три года 
поработать, заработать денег и вернуться обратно. <…> И они просыпались 
– о, классно, мы здесь, романтика Севера! Для них это было приключение. 
Они, южные такие люди, приехали с Казахстана, а тут Север. <…> И для 
них это была вообще романтика, здорово!337 

Сочетание двух этих мотивов характерно и для официальных источников. 
Преобладание романтического или прагматического начала зависело от типа 

                                                 
335 В меньшей степени это присуще городам юга области – Тобольску, Ишиму и Ялуторовску, 

не игравшим заметной роли в разработке «нефтяного богатства» Сибири. 
336 Карпов В., Ганопольский М. За туманом и за запахом тайги? Проблемы заселения нефтегазового Тю-

менского Севера // Родина. 2013. № 2. С. 74. 
337 М. О., м., до 2012 г. жил в Нижневартовске, сейчас живёт в Тюмени. 
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источника: пресса338 и опубликованные воспоминания339 старались затушевать 
«денежный вопрос» или показать его меньшее влияние на решение приехать. 
Романтизация нефтегазового освоения могла основываться на использовании 
описательных образов: 

 
Березовский газовый фонтан… стал поворотной точкой в судьбе многих гео-
логов. Дерзких и решительных, неудобных для начальства и веривших в уда-
чу. Они видели цель, а препятствий на пути не замечали. Шли по болотам, 
месили кирзачами грязь, жили в палатках, продуваемых всеми ветрами. Кор-
мили мошкару знойным летом, обжигали лица зимней стужей. Какая тут ро-
мантика? Тяжелая работа, только и всего. Но «надежды маленький ор-
кестрик» всё же звучал в душах этих с виду огрубевших в геологических пар-

тиях людей340. 

 

Романтический настрой противопоставлялся приземлённому «длинному 
рублю»: 

 
Они ехали не только за рублём, их толкала в дали романтика, они искали 

и находили за тысячи километров от своего родного дома своё счастье341. 

 

Характерной была романтизация труда и трудностей, преодоление кото-
рых необходимо для развития страны: 

 
Профиля прокладывают сейсмики – люди трудной профессии. От них пол-
ностью зависит, как точно будет установлена буровая. Это они открывают 
нефтяные месторождения и перспективные площади на нефть и газ… Оста-
лись считанные дни, когда вереницу буровых станков выведут мощные 

стальные «кони» на исходные позиции342. 

 

Научные публикации (количественные социологические исследования), 
наоборот, указывают, что на «северный выбор» влияли прежде всего материаль-
ные стимулы: «В числе новосёлов этого города (Нового Уренгоя. – В. К.) поста-
вивших на первый план среди мотивов приезда "желание участвовать в освоении 

                                                 
338 См., например: Щукин А. Черное золото Югры. Тюмень, 2008. 208 с.; Майданов В. С. Исповедь идеа-

листа. Тюмень, 2009. 394 с. 
339 Шевцова Л. Тюменский Север: край снегов и большой нефти // Тюменские известия. 2014. 13 марта; 

Маслова О. Берёзовский фонтан в судьбе легендарных геологов // Региональный общественно-политический 
журнал «Югра». – Режим доступа: http://www.ugra-start.ru/articles/vne-nomera/1544 (дата обращения 16.07.2014). 

340 Маслова О. Берёзовский фонтан… 
341 Патрикеев Н. Молодёжь в летописи открытий. Ханты-Мансийск, 2003. С. 166. 
342 Шландиков В. Лоцманы нефтяных богатств // Нефтеюганский рабочий. 1978. 14 декабря. – Режим до-

ступа: http://www.okrlib.ru/elektronnye_resursy/elektronnaya_biblioteka/periodicheskie_izdaniya/ (дата обращения 
16.07.2014).. 

199



 
 

Севера", "знакомство с новыми местами", "стремление к романтике"» было зна-
чительно меньше, чем тех, кто указывал на материальную заинтересованность343, 
а кроме этого освоенцам были присущи «другие достаточно весомые мотивы 
миграции: возможность получения квартиры, интересной и содержательной ра-
боты, продвижения по службе и т. д.»344. Говоря о режимах оправдания северян, 
нужно отметить, что большинство воспринимало материальные стимулы как 
компенсацию за тяжёлые условия жизни. Поэтому в настоящее время, когда уро-
вень доходов на Севере оказался сопоставимым с доходами в Екатеринбурге, 
Тюмени345 и других крупных городах, выбор местожительства происходит не в 
пользу северных городов: 

 
Хотя, говоря о заработной плате, разницы просто нет. Более того, замечено, 
что люди, которые переезжают с Севера сюда, в Тюмень, они начинают 
здесь зарабатывать больше, чем они получали там на тех же самых местах. 
Это реально замечено. И поэтому если раньше разница была колоссальная – 
северный (коэффициент. – В. К.), это значит: если средний заработок везде 
десять тысяч, а здесь десять тысяч и плюс северный. А сейчас не так. Сейчас 
если везде средний заработок десять, то здесь (на севере области, 
в Нижневартовске. – В. К.) средний заработок пять и плюс северный, итого 
десять. И плюс цены выше346. 

 

На мой взгляд, в основании режимов оправдания лежит ощущение соб-
ственной нужности: 

Для людей, которые были воспитаны в рамках идеологии – а там практиче-
ски все такие были, – конечно, ехать на Север было более престижно. По-
том, в Москве тебя особенно никто не ждёт, а на Севере тебя ждут, там нуж-
ны твои руки. Ты понимаешь, что ты можешь что-то сделать. Север помогал 
становиться самостоятельным и найти какой-то выход в решении проблем, 
которые были на «земле»347. 

 

Нужность в сочетании с осознанием уникальности своей деятельности 

скрадывала бытовую неустроенность и формировала оптимистические ожида-

ния по отношению к собственному будущему и к будущему страны: 
 

Они же приезжали ещё и на энтузиазме от того, что они делают такое важ-

                                                 
343 Куцев Г. Ф. Человек на Севере. М., 1989. С. 94. 
344 Там же. С. 34. 
345 Нужно уточнить, что до 1990-х гг. Тюменская область, включавшая в себя два автономных округа – 

Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский – воспринималась как цельное административное образование. При 
этом уровень доходов в северных её районах всегда был выше, чем в областном центре. 

346 М. О., м., до 2012 г. жил в Нижневартовске, сейчас живёт в Тюмени. 
347 Н. Л., ж., жила в Когалыме в 1989–1992 гг., сейчас живёт в Тюмени. 
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ное дело. То есть это не просто заработок для своей семьи на машину или 

ещё что-то, – они же основатели города, они строят железную дорогу, они 

первопроходцы348. 

 

Даже мои родители, когда они приехали, они были у истоков, когда не было 

дорог, когда было всё в грязи кругом, балки́ стояли. Для них отношение (к 

Северу. – В. К.) было, что они строят своё светлое будущее. Тем более это 

было советское время, и присутствовала идея светлого будущего, которое 

мы строим все вместе349. 

 

Об этом же упоминается и в опубликованных воспоминаниях: 
 

Работа на переднем крае, нравственные ценности, атмосфера взаимовыручки 

и есть тот магнит, что притягивал и удерживал людей на Севере вопреки 

всем трудностям. Мы, ещё совсем зелёная, по сути, молодёжь, чувствовали 

ответственность, ощущали себя участниками большого дела, и равнодуш-

ных не было350. 

 

Нужность выступала подтверждением правильного выбора профессии. 

Это присуще геологам или освоенцам (первопроходцам, разрабатывавшим тер-

риторию освоения): 
 

Когда было распределение, я смотрел, то есть было заманчиво здесь (в Тюмени, 

на Ямале. – В. К.), во Владивосток… Но и там и там – это было научное, что ме-

ня как-то не очень тянуло. Во-вторых, это было практически так, лаборант, то 

есть на низшую ставку. Без жилья, без ничего, пахать там в течение трёх–пяти 

лет на какого-нибудь дядю сперва, потом после этого, может быть, ты будешь 

работать на себя. На свою диссертацию. Мне это не надо. Поэтому выбрал сюда. 

В принципе, честно говоря, я не пожалел, здесь хорошая получилась школа для 

роста. Не всё, конечно, гладко получилось, но тем не менее я попробовал много 

чего делать, ну в принципе получалось нормально. Чем было заманчиво? Тем, 

что было новое, то есть это направление только разворачивалось351. 

 

Кроме того, выбор в пользу Севера предполагал гипотетическую возмож-
ность стать самостоятельным и независимым материально, физически 
и психологически: 

 

С одной стороны, конечно, это способ решения своих экономических 

                                                 
348 Там же. 
349 М. О., м., до 2012 г. жил в Нижневартовске, сейчас живёт в Тюмени. 
350 Шевцова Л. Тюменский Север… 
351 В. Л., м., на севере Тюменской области работает с 1976 г., сейчас живёт в Тюмени. 
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трудностей, создание материальной базы. Во-вторых (или во-первых?.. 
Деньги, может быть, и вторичны), это социальные стимулы. Если едет 
молодёжь – встать на ноги, стать самостоятельными. Оно, конечно, тес-
но связано, экономическое и самостоятельное. Но – самостоятельность. 
Ты едешь на Север, ты зарабатываешь, ты себя полностью обеспечива-
ешь. Ты уезжаешь от родителей, дают какое-то жильё и прочее. Ты ста-
новишься самостоятельным, это подчёркивает твоё взросление. Это 
один момент. Второй момент из социальных стимулов – это бегство от 
проблем, которые у тебя были на «большой земле». В своё время многие 
обращали внимание, и мы тоже, когда разговаривали, это подчёркивали. 
Типа того что или кто-то разводился – надо было уехать, или какие-то 
проблемы были семейные – надо было уехать. То есть социальные про-
блемы, они человека подталкивали к тому, чтобы он ехал на Север352. 

 

Другая притягательная черта северной жизни – возможность принять от-
ветственность на себя: 

 
Он (Север. – В. К.) привлекал именно чем – вот этой свободой, а потом 
наверно возможностью принимать решения самостоятельно. То есть решать 
любые вопросы самостоятельно. То есть вот это вот самое, именно то, что 
людям не хватает духа свободы353. 

Выбор северных территорий как места жительства позволял проверить 
себя в трудных условиях, выяснить пределы своих возможностей. Не зря быту-
ет представление о северянине как о таком человеке: 

 
<…> может выжить в любых условиях, который может прожить, сохранить здо-
ровье, любить все эти трудности и лишения, которые Север даёт. У меня ассоци-
ируется прежде всего со знанием природы территории и умением выживать в 

любых ситуациях, которые случаются на Севере354. 
 

В воспоминаниях постоянно воспроизводится представление о наличии у 
северян неких особых качеств, которые формируются под воздействием тяжё-
лых природных условий: 

 
Северяне – они лучше работают в команде. Командный дух, корпоративный, 
потому что выжить на Севере одному достаточно сложно. У них есть такое 
свойство – кучковаться. Северяне, они разные опять же. Люди, которые ду-
мают прежде чем делают, потому что лишнее движение на Севере может 
стоить жизни. Они приветливые, дружелюбные, готовые помочь тебе, если 
ты попадаешь в среду, где тебе нужна помощь, ты можешь к ним обратить-
ся, и они помогут. Там эта поддержка в любой ситуации, в какую человек 

                                                 
352 Н. Л., ж., жила в Когалыме в 1989–1992 гг., сейчас живёт в Тюмени. 
353 В. Л., м., на севере Тюменской области работает с 1976 г., сейчас живёт в Тюмени. 
354 Н. Л., ж., жила в Когалыме в 1989–1992 гг., сейчас живёт в Тюмени. 
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попадает, они быстро помогают, причём люди, которые могут даже и не 
знать тебя355. 

 

Отсюда и идеализация взаимоотношений среди северян, особенно 
в сопоставлении с современными отношениями: 

 
Люди подбирались исключительные: доброжелательные, энергичные, весё-
лые. Дружили все со всеми. Случаев обид или вражды не припомню356. 

 
Отношения между людьми… Люди были хорошие, душевные. Воровства не 
было. Я это сравнила, когда мы отрабатывали береговое месторождение под 
Уренгоем. Знаешь, когда, году в девяносто восьмом, когда у нас стали воро-
вать лодки с мотором. Это, конечно, было всё… И сейчас, когда Север стал 
доступен, когда появились и дороги, и железка… хулиганов много стало, 
воровство появилось357. 

Конечно, выжить на Севере, особенно зимой, без взаимопомощи 
и поддержки было невозможно. Поэтому в воспоминаниях северян, относящих-
ся к 1970-м гг., встречаются сюжеты о поступках, не требовавших ответной 
«платы»: 

 
Речь идёт о каких взаимоотношениях? Вот я, например, помню, когда город 
был неблагоустроен, это начало семидесятых, я – ребёнок. Зимние такие 
снега и весна. Весна – это всегда воды по уши. <…> И я помню, это было не 
один раз, когда мама ведёт меня в детский сад и останавливается перед 
огромной лужей, я уже такая, что меня на руки не возьмёшь, и лужу перейти 
я тоже не могу. Я помню, как дядька берёт меня вот так, просто проходящий 
дядька. Просто меня взял и метров пятьдесят пронёс. Это было часто, муж-
чины таким образом поступали. Потом, у нас зима, морозы. Все машины – 
даже голосовать не надо было: если человек стоит на остановке – его надо 
взять. Все автобусы. Сейчас такого нет. Я понимаю, что и морозов-то таких 
нет, но опять-таки для тех, кто приехал откуда-то, им, наверное, холодно. Но 
я считаю, что у нас не холодно теперь уже. А тогда были жестокие морозы, 
и это было обязательное условие. Зимой на трассах, если останавливается 
машина – не все, но часто – мы сами останавливаемся всегда, чтобы спро-
сить, всё ли у тебя в порядке358. 

 

Разумеется, у большинства приезжих не было стремления провести всю 
жизнь на Севере: 

 

                                                 
355 С. Щ., ж., на севере Тюменской области работает с 2001 г., сейчас живёт в Тюмени. 
356 Шевцова Л. Тюменский Север… 
357 Г. Л., ж., на севере Тюменской области работает с 1976 г., сейчас живёт в Тюмени. 
358 Т. И., ж., живёт в Сургуте с 1970 г. 
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Мы, конечно, не рассчитывали, что задержимся здесь надолго. Мы – южане, 
а здесь всё-таки суровый климат. Но вот проходят годы, а желание уехать не 

появляется359. 

 

Распространённый срок «северной» работы обычно составлял три года. 
Зачастую при описании первых «северных» лет использовались слова с нега-
тивной коннотацией: 

 
Приехали сюда – в Западную Сибирь – и жена мне сказала: «Срок отбудем и 
уедем». После того как я «отбыл срок» три года, то есть отработал по дого-

вору, жена сказала: «Поехали. А впрочем, давай ещё три года побудем»360. 

 

Таким вынужденным, подневольным «отбыванием срока» могла воспри-
ниматься работа в тяжёлых условиях. При этом часть приезжих хотя и не пла-
нировала, но осталась на долгие годы жить и работать на Севере. Во многих 
интервью встречается упоминание о людях, оказавшихся невольными «невоз-
вращенцами»: 

 
Мне жаль было людей, особенно в девяностые. Они всю жизнь жили на одних 
макаронах в расчёте, что будут потом жить, купят в Краснодаре или на Чёрном 
море дом и всё такое прочее. А там жили, значит, на кирпичах, сетка ржавая, и 
жрали одни макароны, и всё профукали361. 

 

Об этом же говорится и в местных (северных) газетах: 
 
Большинство людей связывают понятие «большая земля» с планами 
на будущее, на более лучшую жизнь. Так и живём мы мечтой об этой луч-
шей жизни, а Север и, в частности, Мегион по-прежнему остаётся 
для многих лишь временным пристанищем, дающим возможность зарабо-
тать362. 
 

Ощущение временности проживания влияло на жизненные стратегии: от 
способов обустройства быта («Всю пору, пока мы там работали, почти 15 лет – 
они строили там (в Белгороде. – В. К.) дом, а жили в Нягани в однокомнатной 
квартире с самодельной мебелью»363) до использования в речи сравнения здесь 
– там («летом поедем домой»; «это было у нас», «это было там у нас»; «то 

                                                 
359 Север – свершившаяся мечта моя! // Нефтеюганский рабочий. 31.12.1982. 
360 Зарванский А. Генеральный директор А. Кузьмин выходит на контакт… // Мегионские новости. 1993. 

9 июля. 
361 В. К., на севере Тюменской области работает с 1976 г., сейчас живёт в Тюмени. 
362 Мегион – не только деньги, но и жизнь // Мегионские новости. 1993. 22 июня. 
363 Е. Ф., ж., жила в Нягани в 1996–2008 гг., сейчас живёт в Тюмени. 
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есть всегда было наше»; «наше там»). Вот как обосновала ощущение времен-
ности одна из вернувшихся северянок: 

 
Потому что мысли об отпуске и «большой земле» – мы там, наши у нас – 
может быть, до сих пор связаны с «большой землёй», потому что – ты здесь, 
ты там – это такая двойная идентичность364. 
 
При этом, ощущая себя временными жителями, люди продолжали жить 

на Севере десятилетиями: 
 
И у кого бы ты ни спросил на Севере: «Будешь ли ты жить до конца?» – они 
скажут: «Скорее всего нет». На Севере эта атмосфера присутствует, что «мы 
здесь временно, мы здесь не до конца», но при этом люди и живут, и уми-
рают365. 
 
Почему так происходит? Объясняется это по-разному, но все объяснения 

связаны с опасением лишиться чего-то привычного – уровня жизни или круга 
общения: 

 
Основная масса себя не представляет без этого. Без этой инфраструктуры, без 
этого привычного ритма, достаточно размеренного. Там (в Нягани. – В. К.) до 
сих пор не такой бешеный ритм, как даже в Тюмени366; 
 
Среди людей, которые приехали раньше, у них большая часть жизни прошла 
там, и для них, я могу сказать, что есть боязнь вернуться обратно «на зем-
лю», потому что невостребованность, потому что они всё равно все уже в 
пенсионном возрасте возвращаются. И это сопряжено ещё со здоровьем. Это 
очень важный фактор сегодня, что многие остаются всё-таки там доживать. 
На юг могут переезжать Тюменской области, в другие конечно тоже, кото-
рые чисто климатически похожи на то место, где они жили на Севере. Рез-
кая смена климата, к сожалению, статистика говорит о том, что не все живут 
здесь, !на земле», долго, хотя они там могли прожить367. 
 
Феномен «невозвращенцев» был замечен уже в 1980-е гг., тогда же было вы-

двинуто предположение, что «люди привыкли настолько к большой ответственно-
сти, постоянному инженерному и организационному риску, своей нужности при 
освоении высоких широт, да, пожалуй, и к солидной зарплате, что почувствовали 
себя не совсем уютно в обжитых районах»368. О причинах невозвращения или по-
вторного переезда на Север рассуждают и сами «невозвращенцы»: 

 
То есть такая вот штука, когда человек после этой вот широты приезжает в город 
на «большую землю», он в своей скорлупе находится и другого уже не желает 
знать, со своим знакомством его отошьют, он разворачивается и поехал на Север 
жить. А второе, это я по своим родителям тоже могу судить, – когда человек мо-
лодой, он достаточно быстро сходится. Круг знакомых, куда б ни приехал, по-

                                                 
364 Н. Л., ж., жила в Когалыме в 1989–1992 гг., сейчас живёт в Тюмени. 
365 М. О., м., до 2012 г. жил в Нижневартовске, сейчас живёт в Тюмени. 
366 Е. Ф., ж., жила в Нягани в 1996–2008 гг., сейчас живёт в Тюмени. 
367 С. Щ., ж., на севере Тюменской области работает с 2001 г., сейчас живёт в Тюмени. 
368 Куцев Г. Ф. Человек… С. 36. 
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быстрому. А становясь постарше, это уже чуть-чуть ограничивается. Потому что 
нервы срабатывают, какие-то комплексы и прочее. А став вообще старым, это 
ещё уменьшается <…> Это здорово сказывается, потому что когда люди уезжа-
ют, их как бы вырывает из привычного круга, и человек начинает чахнуть369. 
 
Мне довелось встретить два противоположных объяснения, почему севе-

ряне с трудом возвращаются и приживаются на прежнем месте жительства. 
Прагматическое: 

 
Не из-за романтики. Это из-за денег… Ты приезжаешь, у тебя 1,7 коэффици-
ент. А через полгода тебе ещё 0,2 добавляется. Через полгода ещё, и ты мо-
жешь ещё до 0,7 добраться, а это полтора оклада. Ты за пять лет этого доби-
ваешься. Прожил пять лет – ты только все максимальные льготы получил, и 
уезжать?.. Это держит очень сильно370. 
 
Подобное объяснение вообще характерно для всех «новых северян». Да-

же если фактически человек уже живёт за пределами ХМАО или ЯНАО, фор-
мально он имеет северную регистрацию. По крайней мере до тех пор, пока не 
выработает северный стаж, не заработает северную пенсию. Но есть и романти-
ческое объяснение: 

 
<…> нет вот этих вот ограничений, наверно ещё то, что там острее чувству-
ется эта дружба, ну просто, может быть, близкие знакомства. Люди 
не зажаты. Они всё время в общении там371. 
 
Оба объяснения вполне дополняют друг друга. Первое было высказано 

«внешним наблюдателем», который анализировал ситуацию отстранённо, 
не применяя её к себе. А второе – таким же «внешним наблюдателем», 
но применительно уже к его собственной ситуации: он сравнивал геологов, живу-
щих в Тюменской области, с геологами, живущими в других, несибирских городах. 
У геологов, связанных с Севером, для которого характерна сезонность полевых ра-
бот, проблемы с возвращением не существовало. По большому счёту, их дом был в 
Тюмени или в другом крупном городе, а на Север они приезжали на несколько ме-
сяцев, так что зачастую на «большую землю» им было незачем возвращаться. Про-
фессиональная специализация и приезд в Тюмень сразу после окончания универси-
тета стали основой их укоренённости в регионе. Даже в случае семейных проблем 
или неудовлетворённости в профессиональном плане тема отъезда не возникала. 
Респонденты если и рассуждают об этом, то только гипотетически: 

 
Я не готова была менять саму жизнь, ведь на это нужно решиться. Всё равно 
есть уклад какой-то, случись чего – ты уже знаешь, что делать, а там всё за-
ново нужно начинать. Может, ты и не пожалеешь, что свалила, но нужно 
будет приложить максимум усилий, чтобы устроить свою жизнь372. 
 

                                                 
369 В. Л., м., на севере Тюменской области работает с 1976 г., сейчас живёт в Тюмени. 
370 В. К., м., на севере Тюменской области работает с 1976 г., сейчас живёт в Тюмени. 
371 В. Л., м., на севере Тюменской области работает с 1976 г., сейчас живёт в Тюмени. 
372 Г. Ж., ж., на севере Тюменской области работала с 1974 г., сейчас живёт в Тюмени. 

206



 
 

Тема возвращения или переезда актуальна для многих северян, прежде 
всего приехавших на Север в период освоения региона. Варианты могут быть 
разные: переезд на «землю» к уже уехавшим детям или просто в более тёплые 
края. При этом они не так часто возвращаются на родину: 

 
Там очень много людей, у которых нет родины <…> Я считаю, что у них 
родины нет, они всё время с рюкзачком за спиной и кочевали373. 
 
Но есть те, кто совсем не рассматривал вариант отъезда, зачастую из-за 

того что возвращаться было некуда. Возможно, влияли и слабые, нарушившие-
ся со временем связи с прежним местом жизни, где могли оставаться родители 
и родственники: 

Мы хотели уехать, когда стало плохо. Но куда? На «большой земле» нас уже 
никто не ждал. А здесь и квартира, и дача была374. 

А для кого-то Север стал «своим»: 
 
Нельзя сказать, что все поголовно к Северу относятся негативно. Есть люди, 
которым всё нравится там: «Не хочу никакие юга, мне здесь нравится». 
Многие даже вообще не хотят никуда уезжать375. 
 
Для части северян возвращение стало невозможным из-за социально-

политических изменений в стране на рубеже 1980–1990-х гг. Им приходилось 
искать свои варианты выживания. Одним из них оказалось обращение к рели-
гии. Большинство религиозных общин в северных городах возникло именно в 
начале 1990-х гг., и до сих пор их основу составляют уверовавшие в те годы и 
члены их семей: 

 
И я начала бога искать… Я в православие ударилась376. 
 
В целом для северян не характерна рефлексия над вопросом, почему они 

не уехали после окончания контракта. Типичным является следующее объясне-
ние: 

 
Потом я про себя думал, как я здесь оказался. Ну оказался и оказался. Потом 
женился, и всё, дети… И так я прирос уже здесь корнями377. 
 

«Северная» укоренённость обосновывается семейными связями: 
 
На этой земле выросли мои дети. И сейчас они почти выучились – они учат-
ся на «большой земле», но все их мысли – вернуться сюда. То есть создастся 
вольно или невольно из нас с вами поколение – когорта людей, живущих в 
Западной Сибири378. 
 

                                                 
373 Е. Ф., ж., жила в Нягани в 1996–2008 гг., сейчас живёт в Тюмени. 
374 Л. П., ж., в Нижневартовске живёт с 1974 г. 
375 М. О., м., до 2012 г. жил в Нижневартовске, сейчас живёт в Тюмени. 
376 Н. Я., ж., в Нижневартовске живёт с 1989 г. 
377 Н. Р., м., в Нижневартовске живёт с 1974 г. 
378 Зарванский А. Генеральный директор А. Кузьмин... 
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Сейчас имеется обратная тенденция: уезжают дети тех северян, которые 
не смогли или не захотели уехать. На это их настраивают сами родители. Дети 
уезжают учиться, а если профессия не связана с нефтегазодобычей, то возвра-
щаются немногие. Со временем к уехавшим детям уезжают родители. Это ха-
рактерно даже для поколения «коренных» северян, родившихся на Севере: 

 
У нас есть люди, которые приехали. Они стремились бы уехать. Как мои ро-
дители. Они уже были пенсионерами, и они решили, что нужно поехать куда 
потеплее – во-первых, а во-вторых – чтобы оказаться между двумя дочеря-
ми, которые живут в разных местах, чтобы им привозили детей (здесь: вну-
ков. – В. К.). Они выбрали это место – Тюмень. У них не было цели возвра-
щаться к себе на родину. <…> Они (дети. – В. К.) могут и не вернуться, и 
вот тогда думаешь, не переезжать ли. У многих этот вопрос с переездом свя-
зан не с тем, что им некомфортно жить, а с тем, что куда-то поближе к де-
тям379. 
 
Такая тенденция усиливается также потому, что ощущение собственной 

нужности как основание режима оправдания перестало «работать». 

                                                 
379 Т. И., ж., живёт в Сургуте с 1970 г. 
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А. А. Позаненко 
НИУ «Высшая школа экономики», 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО КЯХТИНСКОГО 
ОБЩЕСТВА 
 

Кяхта стояла и стоит на самой границе –  когда-то эта граница была китай-
ская, теперь монгольская. Приграничное расположение всегда являлось основным 
фактором в процессе формирования местного общества. Сюда съезжались и съез-
жаются те, кто так или иначе живёт границей. Этим обусловлена специфика соци-
альной структуры кяхтинского общества. Цель моей работы заключается в рас-
крытии некоторых его характеристик, а именно ключевых процессов формирова-
ния местного общества, наиболее распространённых моделей жизнеобеспечения, 
основных современных миграционных потоков380. Также мной предпринимается 
попытка «встроить» кяхтинский кейс в модель социальной структуры провинци-
ального общества, предложенную Ю. М. Плюсниным и С. Г. Кордонским381. 

Статья основана на материалах, полученных в ходе исследовательской 
экспедиции автора в Кяхту в мае 2014 г. Экспедиция состоялась в рамках про-
екта «Структура российского провинциального общества, продолжение» (руко-
водитель – профессор Ю. М. Плюснин (НИУ ВШЭ), финансирование – Фонд 
поддержки социальных исследований «Хамовники»). В работе применялись 
качественные методы социологического исследования: наблюдение (в том чис-
ле пеший обход всего города и краткие бытовые беседы с местными жителями), 
глубинные полуструктурированные интервью (с десятью местными жителями, 
среди которых преобладали сотрудники учреждений культуры и образова-
ния382), анализ пяти свежих на момент поездки выпусков районной газеты 
«Кяхтинские вести». Количественные методы не применялись, работа со стати-
стикой проводилась фрагментарно и во вспомогательных целях. В экспедиции 
также принимали участие Ю. М. Плюснин и В. М. Плюснин. Их материалы при 
подготовке доклада не использовались. В поле мы работали раздельно и не об-
суждали результаты, чтобы у каждого создалось своё видение Кяхты, свобод-

                                                 
380 Под миграцией в данном случае я понимаю не переезд, а любые перемещения за пределы своего насе-

лённого пункта. 
381 Это было одной из основных задач экспедиции. 
382 Военный, занимающийся ремонтом танков и подрабатывающий извозом; директора двух школ; ди-

ректор техникума; сотрудница музея-квартиры Сухэ-Батора; двое сотрудников музея российско-монгольской 
дружбы; сотрудница краеведческого музея; сотрудник редакции районной газеты; сотрудница туринформцен-
тра. 
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ное от влияния товарищей. Строгих ограничений не было, но, чтобы избежать 
дублирующихся интервью, я, помимо наблюдения и кратких бесед с людьми на 
улице (чем занимались все), «взял на себя» музеи, учреждения образования, ту-
ринформцентр и редакцию районной газеты. 

Кяхта – малый город на самом юге Бурятии, растянувшийся на 10 км с севера 
на юг по долине небольшого ручья. С запада к Кяхте подступают покрытые сосно-
вым бором холмы, с востока – невысокие покатые степные возвышенности, в по-
следние годы активно застраиваемые частным сектором (строят здесь преимуще-
ственно из бруса). Численность населения города увеличивалась, пока в 2010 г. не 
закрепилась на уровне 20 тыс. чел. Численность населения всего Кяхтинского рай-
она примерно тогда же начала падать и уже успела сократиться на 3 тыс. чел. (при-
мерно с 41 тыс. чел. до 38)383. 

Любой внимательный путешественник, погуляв по городу полдня и даже 
ни с кем не заговаривая, обратит внимание на следующие особенности Кяхты: 

1. Расположение прямо на границе с Монголией. В городе находится мно-
госторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Кяхта». Пригранич-
ное положение города делает естественным наличие большого количества 
пограничников, военных, таможенников. Основываясь на данных по шко-
лам, полагаю, что вместе со своими семьями они составляют от трети до 
половины жителей Кяхты. Отчасти этим обусловлена большая доля детей и 
молодёжи в структуре населения города и, соответственно, молодой сред-
ний возраст жителей. По состоянию на 2010 г. он не достигал и 31 года384, 
в то время как средний возраст жителей республики составляет примерно 
35 лет. Путешественник увидит на въезде в город военную часть с обилием 
техники, много людей в форме, МАПП, границу, колючую проволоку, 
нейтральную полосу, монгольский населённый пункт Алтанбулаг на той 
стороне. Мобильный телефон местами переключается на монгольскую 
связь и, соответственно, международный роуминг. 

2. Богатая история, несмотря на не такой уж преклонный возраст города 
(менее 300 лет). Кяхта была важнейшим центром торговли на границе 
Российской Империи и Китая. Через Кяхту проходил Великий чайный 
путь, что и сделало её известной на всю Европу. Город стал терять своё 

                                                 
383 Данные текущего учёта. 
384 Программа социально-экономического развития муниципального образования «Город Кяхта» 

на 2011–2013 гг. и на период до 2017 г. «От былого величия к процветанию». – Режим доступа: 
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwig_pXq1LXMAhWqBZoKHX
cgBMIQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fadmkht.ru%2Ftinybrowser%2Ffiles%2Fustavi-poselenii%2Fgorod-
kyakhta%2Fprogramma-ser-mo-gorod-
kyahta.doc&usg=AFQjCNFaSV1TF5CRtz3GUOOxoZJI3CjFUw&sig2=2N76_zvCRk-DTuysvYoZFA&cad=rjt (дата 
обращения 17.03.2015). 
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значение с переносом таможни в Иркутск в 1861 г. и окончательно утра-
тил его после открытия Суэцкого канала и запуска Транссиба. 
Но в первой половине XIX в. Кяхта385 была городом имперского значе-
ния. Здесь жило несколько десятков купцов-миллионеров, а город, 
в обход Москвы, называли «второй столицей». Здесь была открыта вторая 
в стране женская гимназия. Путешественник и сегодня увидит дореволю-
ционную застройку: купеческие особняки, впечатляющие своими разме-
рами развалины чайных рядов, огромный совершенно непровинциальный 
храм практически на самой границе386, комплекс краснокирпичных ка-
зарм и т. п. 

3. Отсутствие сколько-либо значимых промышленных предприятий. Ес-
ли раньше Кяхта была торгово-пограничным городом, то теперь стала про-
сто пограничным. Даже в советское время серьёзных предприятий в городе 
не было. Имелись маслозавод, хлебозавод (сегодня хлеб пекут несколько 
небольших частных пекарен), пивзавод и прядильно-трикотажная фабрика. 
В советских городах, в которых преобладали мужские профессии (в случае 
Кяхты – военные и пограничники), всегда старались искусственно создать 
предприятия, призванные обеспечить работой жён. Поэтому в таких горо-
дах часто возникали текстильные фабрики. Посёлок Наушки сегодня явля-
ется железнодорожно-пограничным. Весь остальной район – преимуще-
ственно сельскохозяйственный (три сельскохозяйственных предприятия, из 
них два животноводческих и одно растениеводческое, один сезонный мас-
лозавод387 и множество личных подсобных хозяйств (ЛПХ), не оформляю-
щих крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ), чтобы не платить нало-
ги). Остающиеся в сёлах продолжают держать скот, но практически не дер-
жат птицу (не принято). В городе скота очень мало, в том числе и из-за де-
фицита мест выпаса. За всё время я видел едва ли два десятка голов (пять–
шесть овец, три–четыре лошади, не более десятка коров). В частном секторе 
огороды держат все и везде. Обойдя весь город пешком (многие улицы я 
прошёл множество раз), я могу сказать, что огород есть практически на 
каждом участке за исключением новых, на которых дома ещё только стро-
ятся. Небольшие огороды есть и у некоторых жителей многоквартирных 

                                                 
385 На территории современной Кяхты тогда находились город Троицкосавск и слобода Кяхта, стоявшая 

непосредственно на границе. Тогдашнюю Кяхту сегодня называют «посёлок Слобода» (официально населён-
ным пунктом не является). 

386 Его построили с чисто практической целью – впечатлить китайцев и снискать их уважение. 
387 Раньше принадлежал райпо, теперь – крупной улан-удэнской молочной компании. Молоко скупает у 

владельцев личных подсобных хозяйств. В «несезон» работников отправляют в административный отпуск. 
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домов, в окнах которых в это время года видна рассада. Путешественник 
увидит отсутствие промышленных предприятий. 

4. Сосуществование двух народов. Согласно данным Всероссийской пере-
писи населения, в 2002 г. более 27 % жителей Кяхты составляли буряты. 
Остальные – преимущественно русские. Результаты переписи 2010 г. 
непосредственно по Кяхте мне неизвестны, однако по всей республике за 
межпереписной период доля бурятского населения выросла на два про-
центных пункта, а доля русского аналогичным образом сократилась. Нет 
оснований полагать, что динамика в Кяхте была иной. Мои наблюдения и 
подсчёты показали, что на улицах представители обоих народов встреча-
ются примерно одинаково часто388. Исключение составили микрорайоны 
и военные городки, где живут семьи военных и пограничников, среди ко-
торых преобладают русские; новый район частной застройки на севере 
города (местная «Рублёвка», см. ниже) и, местами, заречная часть, где 
больше бурят. При этом по данным переписи 1897 г. в Троицкосавске и 
Кяхте вместе взятых проживал лишь один бурят, занимавшийся извозом. 
Селиться в городе буряты стали только в советское время. Путешествен-
ник увидит, что на улице сопоставимо часто встречаются представители 
европеоидной и монголоидной рас. 
 

Природно-климатические условия 

Осадков в этих краях выпадает мало. Зимы ветреные, морозные и почти 
бесснежные. Таким образом, условия для растениеводства неблагоприятные. 
Животноводство здесь целесообразнее. Несмотря на засушливый климат, 
по территории района протекают достаточно крупные реки Селенга и Чикой и 
несколько рек поменьше. Кяхта, однако, была основана на незначительном ру-
чье, не способном обеспечить потребности города в воде. Почему? Во-первых, 
город и слобода должны были стоять непосредственно на границе. Следова-
тельно, при выборе места для закладки города «отпадали» все реки, не пересе-
кающие границу (например, Кудара). Во-вторых, основатель города Савва Ра-
гузинский-Владиславич опасался, что китайцы на своей территории могут под-
сыпать в воду отраву, а этот ручей (Кяхта или Кяхтинка) оказался единствен-
ным, текущим из России в Китай389. Это обусловило постоянную нехватку воды 
в городе. Ныне вода из ручья признана непригодной390 для использования в ка-

                                                 
388 Метисы, которых я относил к бурятам, при переписи могли себя называть русскими. 
389 Стахеев Д. И. За Байкалом и на Амуре. Путевые картины. СПб., 1869. С. 94–95. 
390 Ручей, как и большая часть города, завален мусором. 
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ких бы то ни было целях. Во многих районах с частной застройкой нет колод-
цев и колонок. Местами ещё сохранились будки, в которые грузовиками 
по графику завозят воду. На часть улиц грузовик приезжает раз в неделю на 
час, и за это время надо успеть набрать воду. Автовладельцы доставляют себе 
воду из других районов. Некоторым жителям приходится возить её в больших 
бидонах, поставленных на тачку. 

Степи в этом районе преобладают над лесами, – следовательно, лесоматериа-
лы дорогие. Выгоднее покупать их в Бичуре и самостоятельно привозить в Кяхту. 
Поэтому услугами немногочисленных местных пилорам стараются не пользовать-
ся. Как сказал директор одной из школ, уроженец посёлка Видим Нижнеилимского 
района Иркутской области, «куб необрезной доски – 4500 рублей. Пятидюймовка – 
до 6000. Сайдинг дешевле. ГАЗик дров чурками – 9000. В Иркутской области он же 
стоит 1500». В июне 2015 г. через социальную сеть «ВКонтакте» я связался с двумя 
жителями Видима и узнал391, что сегодня ГАЗик дров (около 4 кубометров) стоит 
2–3 тыс. руб. Несмотря на высокую стоимость древесины, практически все новые 
дома (а их в Кяхте очень много) строятся из бруса. Некоторые владельцы обшива-
ют их сайдингом, но многие оставляют так, причём стены никогда не красят. Из-за 
этого новые дома в Кяхте выглядят намного традиционнее и привычнее, чем в 
средней полосе европейской России. 

Несмотря на запрет экспорта кругляка и весьма ограниченные запасы ле-
са, некоторые частники, по выражению одного из респондентов, «за кордон 
трелюют». Мы и сами видели два КамАЗа с кругляком, стоящие прямо перед 
МАППом. 

Особенности приграничного положения 

Кяхта находится в погранзоне, то есть всем, кроме местных жителей, необхо-
димо получать в ФСБ пропуск для посещения города. Легальным способом полу-
чить его мгновенно невозможно. Государство даёт себе 30 дней на его оформление, 
хотя говорят, что на практике этот документ обычно делается дней за десять. На 
КПП останавливают все транспортные средства для проверки, но контроль осу-
ществляется не слишком строго. Все мы, члены экспедиции, проехали в погранзону 
без пропусков, имея на руках только паспорта и сопроводительные письма, кото-
рые даже не потребовались. Одного моего знакомого, впрочем, в 2010 г. задержали, 
отвезли на заставу, продержали три часа, выписали штраф в 300 рублей, но потом 
всё равно пустили в город. Раньше, пока на КПП не поставили камеры слежения, 
местные машины вообще не останавливали. На въезде со стороны Бичуры офици-

                                                 
391 Таким методом я пользуюсь регулярно. Безусловно, он никогда не сможет заменить экспедиции 

и живые интервью, но для уточнения некоторых деталей оказывается чрезвычайно полезным. 
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ально контроль тоже есть, но практически не осуществляется. Жители говорят, что 
была попытка ввести пропускной режим и для местных, то есть, например, чтобы 
кяхтинцу попасть в Наушки, ему надо было получить пропуск. Но шлагбаум был 
быстро снесён каким-то возмущённым предприимчивым «Уралом». Восстанавли-
вать пост не стали. 

Главы сельских поселений должны сообщать в правоохранительные ор-
ганы о посторонних людях, появившихся в населённом пункте, выяснять при-
чины их пребывания. Но делается ли это на самом деле, я не знаю. 

Кяхту хотят сделать центром приграничного туризма, надеясь, что пересека-
ющие границу туристы будут задерживаться тут на день-два. С этой целью даже 
создаётся туринформцентр (создание приграничного центра торговли, бизнеса и 
развлечений с боулингом и проч. пока только в планах), сотрудники которого счи-
тают расположение города в погранзоне большим препятствием для развития ту-
ризма. В районе, например, до сих пор нет ни одной гостиницы, ориентированной 
на туристов, и ни одной турбазы. На Алтае, впрочем, их полно и в погранзоне, так 
что дело, очевидно, ещё и в том, что иркутяне и улан-удэнцы предпочитают отды-
хать на Байкале. С некоторой досадой в туринформцентре и в редакции газеты мне 
говорили, что прибайкальским районам и делать ничего не надо, к ним и так едут. 

К МАППу ведёт новая объездная трасса, широкая и практически пустая. 
До её открытия в 2012 г. весь транзитный транспорт шёл через город. Пропуск-
ная способность пункта пропуска – всего 500 машин в сутки, но, вероятно, ре-
альный поток транспорта ещё менее интенсивный. МАПП давно планируется 
сделать круглосуточным, но на данный момент он по-прежнему закрывается с 
заходом солнца. 

Представители Кяхты регулярно принимают участие в международных 
конференциях, в названиях которых фигурируют слова «Великий чайный 
путь». Бывает, что на них заключаются деловые соглашения о сбыте товаров, 
но все они пока чисто символические. 

В ноябре 2014 г. был упрощён визовый режим между Россией 
и Монголией. Отныне при наличии заграничного паспорта можно въезжать на 
территорию соседней страны на срок до 30 дней. В мае 2014 г., когда я был в 
Кяхте, о грядущих переменах ничего известно не было. Жители Кяхтинского 
района и соседнего монгольского аймака Сэлэнгэ имели право пересекать гра-
ницу без виз, но не могли покидать сопредельный район. Для этого нужно было 
получить пропуск, который оформлялся в течение недели прямо в городе (визу 
же можно было получить только в Улан-Удэ в консульстве), стоил 100 рублей и 
действовал 90 дней. Многие этой возможностью пользовались. Россияне ездят 
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в Монголию за непродовольственными товарами (продукты в России каче-
ственнее), хотя и делают это в последнее время реже, поскольку цены в Монго-
лии приближаются к российским. Некоторые привозят товары (в первую оче-
редь китайскую одежду) и на продажу. Их называют «верблюдами» или «каме-
лами»392. Этим занимаются как россияне, так и монголы. За один раз через гра-
ницу можно провезти 50 кг груза, но если ездить часто, то норма сокращается. 
При трёхкратном пересечении границы за месяц – до 20 кг. Монголы с товаром 
(среди прочего они торгуют монгольской водкой) ездят по деревням, торгуют 
на рынке393, ходят по учреждениям. Директор одной из школ, например, сказал, 
что он их даже не прогоняет, потому что учителя часто уходят с работы уже 
после закрытия магазинов. При этом качество привозимых товаров улучши-
лось, поскольку требования кяхтинцев выросли: они перестали брать дешёвую, 
но «одноразовую» одежду («на покойников»). 

Монгольские владельцы продуктовых магазинов закупают часть товара в 
России (считают русские товары качественнее китайских). В первую очередь 
это относится к молочной продукции и яйцам, поскольку в Монголии они про-
изводятся в минимальных масштабах. Монголы ездят по району и закупают (в 
том числе и для собственных нужд) у местных жителей продукцию растение-
водства, особенно картошку. Раньше монголы вообще не имели огородов, но в 
последнее время стали перенимать у местных этот опыт, поэтому скупщики ез-
дят уже не так активно. Тем не менее некоторые жители района и даже Кяхты 
продолжают сажать настоящие картофельные поля, надеясь сбыть свою про-
дукцию. 

Монголы, живущие вблизи границы, прекрасно владеют русским языком и 
настроены по отношению к России очень дружелюбно. Некоторые даже отправля-
ют своих детей в Кяхту на учёбу. Например, в средней общеобразовательной школе 
№ 1 учится десять монголов (дети сухэ-баторской394 элиты), которые ездят домой 
только на выходные. В медицинском колледже и вовсе есть чисто монгольская 
группа, студенты которой нацелены на продолжение обучения в Иркутске, Томске 
и других российских городах. 

Среди рядового и младшего начальствующих составов, служащих 
по контракту, много местных. Остальные военные и пограничники – приезжие, 
причём преимущественно «с запада». «Западом» в Кяхте называются европей-
ская часть России и Урал. Кяхтинцы чётко различают «западников» 
                                                 

392 «Верблюды» могут быть и наёмными. За определённую плату они перевозят через границу товар для 
торговцев. 

393 Сами они не имеют права этого делать и поэтому нанимают местных. Но, по словам некоторых ре-
спондентов, они иногда торгуют и сами. 

394 Сухэ-Батор – главный город аймака Сэлэнгэ. 
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и остальных, вне зависимости от того, как долго человек прожил в городе. Тем 
не менее пришлые военные из жизни города не исключены. Один из кяхтинцев, 
бывший военный (пришлый, но сибиряк), сказал, что современные военные ни-
чего сами делать не умеют и регулярно нанимают местных для различных хо-
зяйственных и ремонтных работ. 

Кяхтинцы, с которыми я беседовал, признают, что стабильные рабочие 
места, имеющиеся благодаря наличию границы395, позволяют избежать высоко-
го уровня фактической безработицы, характерного для многих неприграничных 
районов Бурятии. Тем не менее они считают, что если границу откроют по 
примеру белорусской и военные с пограничниками исчезнут, то город от этого 
выиграет, поскольку тут же начнётся активное межграничное сотрудничество, 
станет развиваться туризм и т. д. Я лично сомневаюсь в пользе открытия 
границы непосредственно для Кяхты. Упрощение визового режима с сохране-
нием погранзоны, случившееся в ноябре 2014 г., вряд ли существенно повлияет 
на жизнь Кяхты и кяхтинцев. В то же время оно позволит жителям соседних 
районов Бурятии и монгольского аймака Дархан-Уул стать «верблюдами». 

«Бинациональное» общество 

В 1990-е годы в Бурятии, как и в большинстве национальных республик, 
звучали лозунги в духе «Бурятия для бурят». Сейчас они забыты. В Кяхте два 
народа сосуществуют мирно, никакой напряжённости на этнической почве нет. 
В городе много смешанных браков, что видно и по жителям, среди которых 
большое количество метисов. Тем не менее заметно, что буряты всё равно об-
щаются большей частью с бурятами, а русские – с русскими. Этому способ-
ствует преимущественно русский контингент военных и пограничников, а так-
же сегрегация на уровне школ. В средней общеобразовательной школе (СОШ) 
№ 3 учатся почти исключительно буряты, а в СОШ № 1 – почти исключительно 
русские. По словам директора одной из школ, молодые буряты родного языка 
не знают. Многие родители даже против того, чтобы их дети его изучали. Дей-
ствительно, по-бурятски между собой разговаривают только некоторые пенси-
онеры и небольшая часть людей среднего возраста. Молодые между собой го-
ворят исключительно по-русски. 

Буддизм в Кяхте ощущается слабо. Дацан находится далеко, но в районе 
бывшего пивзавода есть «дунганчик», а также на склоне над городом стоят 
столбы с мантрами. Сильнее всего присутствие буддизма чувствуется на клад-
бище, где на бурятских могилах ставят столбы-коновязи, увенчанные соёмбо и 

                                                 
395 А это не только военная часть, погранотряд и пр., но и учреждения, обслуживающие пограничников, 

военных, таможенников и их семьи. 
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завешанные мантрами. Среди бурят есть и православные, а также те, кто посе-
щает как дацан, так и храм. По моим наблюдениям, в церкви (куда я заходил 
несколько раз) на пять-шесть русских приходится один бурят. 

Среди пьяных на улицах с большим перевесом преобладают буряты, что, 
вероятно, связано с их слабой устойчивостью к алкоголю. 

Как и в большинстве районов Бурятии, основные должности (военная и по-
граничная служба не в счёт) заняты бурятами, что, впрочем, вообще характерно для 
национальных республик. По мнению одного из русских респондентов, это связано 
не с республиканской политикой, а с сильными клановыми связями у бурят, кото-
рые, зацепившись за место, перетягивают к себе кучу родственников. Вероятно, 
именно поэтому, если верить моим наблюдениям, в местной «Рублёвке» (см. ниже) 
бурят больше, чем русских. 

Кяхтинцы и образование 

В Кяхте четыре СОШ, Бурятский республиканский техникум строитель-
ных и промышленных технологий (до 2010 года – СПТУ), филиал Байкальского 
базового медицинского колледжа, филиал Восточно-Сибирского государствен-
ного университета технологий и управления (ВСГУТУ) и несколько отделений 
вузов, предлагающих только заочное образование. 

85 % учеников СОШ № 1 – дети военных. В школе учится, по словам ди-
ректора, «всего один-два бурята». Меньшая часть детей военных учится в СОШ 
№ 4. Дети пограничников ходят в СОШ № 2, самую большую школу, недавно 
въехавшую в новое здание, огромное и роскошное. В СОШ № 3 учатся почти 
исключительно бурятские дети. Таким образом, определённое этническое раз-
деление происходит ещё на школьной скамье, тем более что в «военных» шко-
лах среди учителей много жён военных и пограничников. После 9-го класса 
школу покидают около 40 % учеников. Они продолжают учёбу в техникуме или 
медколледже. Около половины выпускников этих учреждений среднего про-
фессионального образования (среди которых есть и иногородние, и монголы) 
после выпуска остаются в Кяхтинском или близлежащих районах. 

Филиал ВСГУТУ непопулярен. В 2014 г. из СОШ № 3, например, туда не 
поступил никто. Выпускники СОШ № 1 2013 г. в полном составе уехали за 
пределы Бурятии. Это во многом обусловлено тем, что в школе учатся дети 
«западников», а «западники» убеждены, что хорошее образование можно полу-
чить только «на западе». 70 % выпускников этой школы поступают в военные 
училища, образуя или поддерживая таким образом военные династии. Кяхтин-
цы, напротив, вообще не уезжают учиться «на запад». Они предпочитают Ир-
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кутск, Томск, Новосибирск и Приморский край396. Некоторые уезжают и в 
Улан-Удэ, но республиканские вузы непопулярны и среди них. Получившие 
высшее образование, как водится, возвращаются редко. 

Городское пространство 

В Кяхте очень мало «крутых» машин и практически нет «крутых» домов, 
чем она разительно отличается от малых городов европейской России. Наибо-
лее дорого выглядящие два дома принадлежат владельцам пилорам (которые 
располагаются у них прямо во дворе). Следовательно, богатые здесь 
не выделяются. Даже самый богатый, по мнению одного из респондентов, че-
ловек в городе (армянин, держащий полуподпольный строительный бизнес) 
живёт в самом обычном доме. Отличается он только наличием «Мерседеса», на 
котором, впрочем, возит кирпичи. Все дома в местной «Рублёвке» – полностью 
новом районе на севере города – скромны и построены без излишеств. Пре-
стижность его заключается в том, что он окружён лесом, там есть вода (на дне 
долины) и туда строят хорошую новую дорогу (дороги в городе вообще непло-
хие). 

Новых домов в Кяхте строится очень много, хотя в Интернете я встречал 
информацию о том, что получить землю под строительство здесь сложно. Всё 
пространство степного склона между городом и объездной трассой поделено на 
участки и распределено. Некоторые участки раздавались бесплатно (например, 
многодетным семьям). 

Собственной легальной строительной организации в Кяхте сегодня нет. 
Дома строят сами жители или нанимают бригаду из местных. Самостоятельно 
строится примерно каждая вторая семья. Как правило, это семьи с большим ко-
личеством рабочих рук. 

У всех районов города есть народные названия: Пивзавод, Слобода, Го-
родок, Площадка «Ж», Негритянка, Бурвода, Погранотряд и др.397 
В микрорайонах сосредоточено жильё военных и пограничников. В краснокир-
пичный военный городок посторонним вход закрыт. Таким образом, професси-
ональная и этническая сегрегация присутствуют и в расселении. 

В Кяхте активны ТОСы, создавшие уже несколько капитально обустро-
енных детских площадок, в том числе и в районах с частной застройкой. 
Наибольшую активность в ТОСах традиционно проявляют пенсионеры. Хотя, 
надо сказать, сами кяхтинцы своих земляков считают скорее активными, чем 
                                                 

396 Я лично видел несколько машин с приморскими номерами, за рулём которых сидели буряты. 
397 См. об этом: Курас Л. В., Цыбенов Б. Д. Российско-монгольское приграничье: Кяхта в начале XXI в. // 

Иркутский историко-экономический ежегодник. 2014. С. 278–285; Тимофеева Т. Н. Когнитивные карты города 
Кяхта // Культурная и гуманитарная география. 2013. Т. 2. № 1. С. 53–64. 
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нет, и это также нехарактерно для средней полосы России, где люди обвиняют 
всех в безразличии и пассивности. 

Кяхтинский район считается одним из наиболее криминальных в Бурятии 
(я этого не почувствовал). Тем не менее на дверях подъездов нет домофонов, а 
жители утверждают, что, уходя, могут положить ключ под коврик (но двери 
всё-таки запирают). Люди в Кяхте замкнутые. Они и сами так говорят, считая 
это достоинством. «Западники» же, по их словам, наоборот, слишком откры-
тые. Замкнутость (не только кяхтинцев, но и сибиряков вообще) и высокие глу-
хие заборы директор одной из школ объясняет тем, что Сибирь заселялась кер-
жаками, семейскими, ссыльными и пр. 

Город невероятно замусорен. Мусор повсюду: под любым откосом, на 
пустыре, в ручье и т. д. В городе очень мало мусорных контейнеров (где они 
есть, там чище). Якобы имеется муниципальная полиция, которая должна при-
влекать к административной ответственности тех, кто сорит, но она бездей-
ствует (либо существует только на страницах районной газеты). Говорят, что в 
Монголии так же грязно, если не хуже. Возможно, в Бурятии и Монголии му-
сора так много из-за того, что до недавнего времени оба народа были кочевы-
ми, то есть оставляли весь мусор и уходили на следующую стоянку. 

Попрошаек и алкоголиков бомжового вида в городе довольно много (а для 
малого города – очень много). Своё жильё, правда, почти у всех них имеется. 

В городе огромное количество детей. Они повсюду: катаются на велоси-
педах, играют в футбол, сидят среди мусора у ручья и т. д. Отчасти это связано 
с наличием в городе военных и пограничников, которые в большинстве своём 
молоды и имеют несовершеннолетних детей. Но и без этого в Кяхте (особенно 
среди бурят) рождаемость относительно высокая. Как и на Алтае, по городу ви-
сят объявления о помощи в оформлении материнского капитала. 

По выходным муниципальный общественный транспорт, представленный 
преимущественно микроавтобусами, ходит крайне редко. Это «звёздное время» 
нелегальных легковушек-маршруток. Люди на своих машинах ездят по марш-
рутам городского транспорта и подбирают стоящих на остановках. Пассажиров 
они возят по ценам билета на автобус (18 руб.). Такие маршрутки курсируют и 
в будние дни, причём допоздна. Пассажиры садятся в то, что придёт раньше. 
Для них нет разницы между «бомбилой» и автобусом, в легковушке даже удоб-
нее. ДПС всё это видит и никак не реагирует.  

Основные модели жизнеобеспечения 

1. Больше всего кяхтинцев работает в бюджетной сфере. Многие заняты 
в сфере услуг (торговля, общепит и др.). Это типично для малого города, 
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стоит лишь отметить относительно большое количество точек общепита – 
возможно, это связано с молодостью большинства военных, которым 
нужно где-то проводить досуг. 

2. Военная служба по контракту по месту жительства. Есть среди контракт-
ников и женщины. Вот что сказал нам один из респондентов, занимаю-
щийся ремонтом танков и подрабатывающий извозом (цитата приводится 
не дословно): «При прежнем начштаба продавали должности по 50 тысяч 
рублей. Тогда очень много женщин из-за этого стали контрактниками, 
потому что другой работы не было. Устроились и принесли справку, что 
беременны. Сейчас многие в декрете, да и толку от них особо нет. А уво-
лить по закону не могут». 

3. Челночество. 
4. Ведение ЛПХ, ориентированного на продажу продукции монголам, 

а также на районном и республиканском рынках. В Кяхте районная адми-
нистрация ежемесячно устраивает сельскохозяйственные ярмарки, на ко-
торых жители могут продавать свою продукцию, не платя за место на 
рынке. Произведённое в личных хозяйствах также можно продавать по 
знакомым, а молоко – ещё и сдавать на маслозавод. В последнее время 
более-менее крупных ЛПХ становится всё больше. Многие из них орга-
низовываются жителями Улан-Удэ вокруг сельских домов, где они роди-
лись. Постоянно хозяева продолжают жить в Улан-Удэ, а в деревне не-
официально (это ведь ЛПХ, а не КФХ) нанимают работников. 

5. Мелкий бизнес. Предприниматели занимаются торговлей (в основном), 
сферой услуг, перевозками, ремонтом автомобилей. Производства очень 
мало. Есть пекарни, макаронное производство, несколько пилорам. 

6. Калым. Сюда относится, в первую очередь, строительство частных домов 
в Кяхте и выполнение всевозможных работ, которые заказывают приез-
жие военные и пограничники. 

7. Отходничество. Его масштабы в Кяхте незначительны. Некоторые скола-
чивают бригады и ездят на частное строительство в Улан-Удэ (окраины 
республиканской столицы застраиваются весьма активно). Небольшой 
процент кяхтинцев уезжает на заработки на добычу полезных ископае-
мых (в основном в «Бурятзолото»). 

8. И, наконец, можно просто уехать. Помимо традиционного отъезда 
на учёбу с невозвращением (дети военных уезжают почти в полном со-
ставе), в Кяхте есть и вариант, обусловленный местной спецификой. 
Местные девушки выходят замуж за молодых лейтенантов, которые при-
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езжают сюда всего года на два. После окончания контракта они вместе 
уезжают. 

Основные направления миграций 

На рис. 1 схематически изображены основные направления перемещений 
в Кяхту и из неё, – как постоянных, так и временных: 

1. Военные и пограничники приезжают преимущественно из европейской 
части России, куда потом и возвращаются (туда же едут учиться их дети). 

2. В Улан-Удэ кяхтинцы активно переезжают на постоянное место житель-
ства. Туда же они отправляются по различным хозяйственным делам, а 
также в отхожий промысел. Что касается отъезда с целью получения 
профессионального образования, то республиканская столица является не 
самым востребованным направлением. 

3. В Иркутск молодые кяхтинцы едут учиться охотнее. Этот город является 
популярным направлением и для переезда. По хозяйству сюда заезжает 
редкий кяхтинец, поскольку почти всё сделать и купить можно в Улан-
Удэ. 

4. Если из Кяхты люди предпочитают переезжать в крупные города, то жи-
тели района чаще всего перебираются в Кяхту. В неё же приезжают 
по хозяйственным делам и на учёбу, в том числе и из ряда соседних рай-
онов, для которых Кяхта, будучи крупнейшим городом округи, является 
своего рода межрайонным центром. 

5. В Монголию и обратно ездят, в первую очередь, монгольские и россий-
ские «верблюды». 

6. Учиться с последующим оседанием кяхтинцы активно едут также 
в Томск, Новосибирск и, в меньшей степени, во Владивосток. 

Структура местного сообщества 

С помощью трёхмерной модели (оси чужие – свои, пассивное (рентное) 
население – активное население, народ – элита), предложенной Ю. М. Плюсниным 
и С. Г. Кордонским, опишем структуру местного сообщества398. 

1. Свои-активные-элита: руководство города и района, за исключением, 
быть может, главы района. 

2. Свои-пассивные-элита: возможно, новый глава района. До этого он был 
директором СПТУ. Местные считают его в высшей степени некомпе-
тентным. 

                                                 
398 Полностью модель ещё не опубликована, подробнее об оси чужие – свои см.: Плюснин Ю. М. «Свои» 

и «чужие» в русском провинциальном городе // Мир России: социология, этнология. 2013. Т. XXII. № 3. С. 60–
93. 
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3. Чужие-активные-элита: руководство военных и пограничников, немно-
гочисленные пришлые состоятельные люди (например, упоминавшийся 
армянин, «самый богатый человек Кяхты»). 

4. Чужие-пассивные-элита: отсутствуют. 
5. Свои-активные-народ: челноки, владельцы крупных ЛПХ, мелкий биз-

нес, контрактники (?). 
6. Свои-пассивные-народ: бюджетники, алкоголики, бомжи, контрактники 

(?). Контрактники колеблются между группами 5 и 6. С одной стороны, 
они выбрали рискованную профессию (условно, если учитывать друже-
ственные отношения с Монголией), с другой стороны, они пошли по 
накатанному пути, то есть не проявляли никакой серьёзной активности 
при выборе модели жизнеобеспечения. Полагаю, правильнее было бы от-
нести контрактников к этой группе. 

7. Чужие-активные-народ: военные (кроме «верхушки»), пришлые мелкие 
бизнесмены. Например, как минимум две точки общепита в городе дер-
жат узбеки. 

8. Чужие-пассивные-народ: солдаты-срочники. 
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Заключение 

Окончательная потеря Кяхтой торгового значения (уход купцов и всех, 
связанных с международной торговлей) вкупе с урбанизационными процессами 
существенно трансформировали социальную структуру города в XX столетии. 
Сегодня Кяхта – это сугубо пограничный город, жители которого заняты на 
границе, в бюджетной сфере (как и в любом малом городе), в сфере услуг (во 
многом ориентированной на военных и пограничников) и челночестве местного 
значения. Исследовательский интерес представляет упрощение визового режи-
ма с Монголией. Эффектам его воздействия на местное общество через не-
сколько лет можно будет посвятить следующую экспедицию в Кяхту. 
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г. Берлин, Германия 
 

ПОСЁЛОК НИЯ (ГРУЗИНСКАЯ) В ГОДЫ 
ГРУЗСТРОЙБАМА (1975–1982): 
КОММЕМОРАЦИЯ И ВОСПОМИНАНИЯ 
БЫВШИХ РАБОТНИКОВ И НЫНЕШНИХ ЖИТЕЛЕЙ399 
 

В этой статье я представляю некоторые предварительные результаты моего 
диссертационного исследования строительства посёлка Ния Байкало-Амурской 
магистрали (БАМ), которое велось специализированным строительно-монтажным 
поездом (ССМП) «ГрузстройБАМ» с 1975 по 1982 гг. Первая часть содержит 
краткое обоснование актуальности темы и обзор истории БАМа400. Далее следует 
постановка главных вопросов исследования, описание выбранных методов и по-
левой работы, которую я провёл. К более широкой проблеме культуры коммемо-
рации (сохранения памяти) я обращаюсь в третьей части этой работы, где в центре 
внимания – три примера, отражающие индивидуальное и официальное представ-
ления о прошлом БАМа. Все они упоминаются в интервью, которые я взял 
у бывших работников и нынешних жителей посёлка Ния (рис. 1). Кроме того, я 
кратко остановлюсь на праздновании сорокалетия соседнего, тоже бамовского, 
посёлка Звёздный, на котором мне довелось присутствовать. Главная тема этой 
работы – восприятие, увековечение и отрицание советского прошлого в индиви-
дуальной и коллективной памяти, то есть процессы, подчёркивающие связи и раз-
рывы в ткани советской истории в постсоветский период и отражающиеся в том 
числе в материальной стороне жизни и социальных взаимоотношениях. 

С 2012 по 2014 гг. я провёл около 30 интервью о БАМе в Тбилиси (Грузия), 
Нии (Иркутская область), Икабье (Забайкальский край), Иркутске и Москве. В 
общей сложности 35 протоколов бесед, соответствующих широкой географии ис-
следования, были сделаны в 2009–2014 гг. Однако я не использую термин устная 
история, поскольку в ходе интервью применялись разные техники – в зависимо-
сти от респондента, от возможности аудиозаписи интервью, от обстановки, в ко-
торой оно проходило, от присутствия других людей во время разговора и др. В 

                                                 
399 Перевод оригинального англоязычного текста выполнен А. В. Махнёвой. – Прим. ред. 
400 Поскольку мои личностные особенности оказали большое влияние на исследование (в частности, во 

время проведения интервью), я намеренно обозначаю себя в первом лице, а не в третьем («автор»), как это при-
нято в научной литературе. 
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процессе исследования свою продуктивность показали биографическое, нарра-
тивное и структурированное интервью с фиксированными исследовательскими 
вопросами. В целом построение интервью позволяло респондентам самостоятель-
но поднимать те или иные темы. Важные беседы часто случались, когда возмож-
ности аудиофиксации не было, так что при написании их протоколов мне прихо-
дилось полагаться на собственную память. Подсчитать общее количество интер-
вью, которые я провёл в рамках моей научной темы, окончательно пока нельзя, – 
исследование продолжается. Именно поэтому не на все вопросы, которые заданы 
в этой статье, в настоящее время есть ответы. Но все они одинаково важны для 
понимания культуры коммеморации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Ния, 2012 г. (фото автора) 

История БАМа 

Во время стажировки в Иркутском государственном техническом уни-
верситете в январе 2009 г. у меня была возможность проехать плацкартой по 
Байкало-Амурской магистрали от Комсомольска-на-Амуре до Тайшета. Об-
щаясь с попутчиками, я часто слышал от них, что у железной дороги «крова-
вое прошлое», что она построена «на костях». Интерес к строительству БАМа 
возник у меня после визита в Музей истории БАМа в Тынде, а рассказы тех, 
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кто, как и я, ехал по БАМу, вкупе с самим путешествием укрепили во мне 
намерение провести исследование, посвящённое магистрали. 

Байкало-Амурская магистраль – не просто ударная стройка брежнев-
ской эры, несмотря на то что зачастую она воспринимается именно так. 
История БАМа берёт начало в конце 1850-х гг. Борьба за строительство 
будущего БАМа совпала по времени со строительством Транссибирской401 
и Южно-Маньчжурской линий402. Более ста лет, если считать с начала про-
ведения топографических изысканий во второй половине XIX в.403, «стеж-
ки» Байкало-Амурской магистрали участок за участком ложились на карту 
страны. Старт непосредственному строительству был дан в 1930-х гг. раз-
вёртыванием системы ГУЛАГа404; строительство продолжилось укладкой 
«нового» БАМа, которая официально длилась с 1974 по 1984 гг.405. Прину-
дительный труд использовался на всех стадиях строительства, рабочим 
приходилось выдерживать ужасные условия, особенно в период 1930–

                                                 
401 См. об этом: Железнодорожный транспорт Восточной Сибири: из XIX в XXI век. K 100-летию Транс-

сибирской магистрали / под ред. В. Г. Третьякова: в 2 т. Иркутск, 2001; Geyer, D. 1977. Der russische Imperialis-
mus. Studien über den Zusammenhang von innerer und auswärtiger Politik 1860–1914. Göttingen (Kritische Studien 
zur Geschichtswissenschaft. Band 27); Пак Б. Б. Строительство Амурской железнодорожной магистрали (1891–
1916). СПб., 1995. 132 с. О развитии железных дорог в царское время см., напр.: Cvetkovski, R. 2006. Modernisie-
rung durch Beschleunigung. Raum und Mobilität im Zarenreich. Frankfurt am Main / New York: Campus. Есть очень 
важная работа об изменении чувства пространства и времени с появлением железнодорожного транспорта в 
XIX в.: Schivelbusch, W. 1986. The Railway Journey: The Industrialization of Time and Space in the 19th Century. 
Berkeley, California: University of California Press. 

402 Относительно развития Южно-Маньчжурской железной дороги в 1896–1952 гг. см.: Urbansky, S. 2008. 
Kolonialer Wettstreit. Russland, China, Japan und die Ostchinesische Eisenbahn. Frankfurt am Main / New York: Cam-
pus. 

403 Об этом см.: Пак Б. Б. Строительство… С. 3–54; а также очень кратко: Mote V. 1977. The Baykal-Amur 
Mainline. Catalyst for the Development of Pacific Siberia. – In: Shabad, T., Mote, V. (ed.) 1977. Gateway to Siberian 
Resources (The BAM). New York / Toronto / London / Sydney: Halsted Press. Pp. 63–115. 

404 Об этом см.: Grützmacher, J. 2012. Die Baikal-Amur-Magistrale. Vom stalinistischen Lager zum Mobilisie-
rungsprojekt unter Brežnev. München. Pp. 81–149. О лагерях ГУЛАГа, связанных с БАМом в 1930–1950-е гг., см. 
работы С. В. Кривенко и Д. В. Шкапова в кн.: Система исправительно-трудовых лагерей в СССР: 1923–1960. 
Справочник / сост. М. Б. Смирнов. М., 1998. Об истории БАМа в 1930–1940-е гг. см. ряд работ О. П. Еланцевой: 
Еланцева О. П. Кто и как строил БАМ в 30-e годы // Отечественные архивы. 1992. № 5. С. 71–81; Еланцева О. 
П. Периодическая печать БАМлага // Отечественная история. 1993. № 4. С 167–175; Еланцева О. П. БАМ. Пер-
вое десятилетие // Отечественная история. 1994. № 6. С. 89–103; Еланцева О. П. Поэты и поэзия БАМлага. Об-
зор документов и материалов к спецкурсу «Великие стройки сталинской эпохи». Владивосток, 1994. 60 с.; 
Еланцева О. П. Из истории строительства железной дороги Комсомольск – Советская Гавань (1943–1945 гг.). // 
Отечественные архивы. 1995. № 3. С. 90–100; Еланцева О. П. Строительство № 500 НКВД: железная дорога 
Комсомольск – Советская Гавань (1930–1940-e гг.). Владивосток, 1995; Еланцева О. П. Строительство желез-
ных дорог на востоке России в 1930-е годы: характеристика рабочей силы и организационные аспекты её ис-
пользования // Revue des Études Slaves 71, 1/1999. Pp. 93–112. Моя точка зрения на отношение периода ГУЛАГа 
к патриотической истории Советского Союза расходится с подходом О. П. Еланцевой. 

405 Об этом см.: Mote V. 1977. The Baykal-Amur Mainline…; Grützmacher, J. 2000. Die Bajkal-Amur-
Magistrale. Anspruch und Scheitern eines technischen Großprojekts in der Brežnev-Ära. (Magisterarbeit). Tübingen. 
URN: urn:nbn:de:bsz:21-opus-2066, URL: http://tobias-lib.ub.uni-tuebingen.de/volltexte/2001/206 (дата обращения 
17.03.2009); Ward, C. J. 2009. Brezhnev’s Folly: the Building of BAM and Late Soviet Socialism. Pittsburgh: Univer-
sity of Pittsburgh Press; Аганбегян А. Г. БАМ: Первое десятилетие. 2-е изд. Новосибирск, 1985; Байкало-
Амурская магистраль. М., 1977. 216 с. 
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1950-х гг. Сегодня БАМ протянулся на 4300 км. Он идёт из Тайшета 
в Братск, Усть-Кут, Нижнеангарск, Новую Чару, Тынду, Новый Ургал и – 
через Комсомольск-на-Амуре – в Советскую Гавань. Строительство БАМа 
обусловлено целым рядом причин, и значение железной дороги для страны 
со временем менялось. БАМ должен был разгрузить Транссиб и увеличить 
объём грузоперевозок; он рассматривался как инструмент колонизации 
и укрепления контроля над малонаселёнными территориями Восточной 
Сибири и Дальнего Востока; он должен был стать дорогой к богатым при-
родным ресурсам региона, в связи с чем имел стратегическое значение 
для обороны страны и заселения региона406. 

«Новый» БАМ как последняя крупная стройка СССР стал возможен в 
брежневскую эпоху. Он был реализацией ранее задуманного плана соединить 
железнодорожной магистралью озеро Байкал и Тихий океан. Тщательно про-
работанная пропагандистская программа привела к воплощению мифа о БА-
Ме. Эта пропаганда потребовалась, чтобы обеспечить массовую поддержку 
стройки, объединить и мобилизовать вокруг неё советское общество и, таким 
образом, легитимизировать и стабилизировать советскую власть407. Миф о БА-
Ме связан с базовыми советскими традициями: 

1) революционная традиция, согласно которой установление социализма 
представляется как условие, предшествующее проекту «нового» БАМа; 

2) традиция тяжёлого труда, в которой одинаково важны 
соцсоревнование и дух коллективизма, при этом возведение БАМа 
встраивается в цепочку других «больших строек»; 

3) традиция патриотизма, в основном сконцентрированная вокруг 
героического прошлого Великой Отечественной войны408. 

Миф о БАМе проникал в жизнь через ритуальные практики – напри-
мер, через процедуры торжественного оформления официального переме-
щения людей в регион, через парадные церемонии открытия школ, желез-
нодорожных станций и других новых объектов, через торжественные риту-
алы вбивания «золотых гвоздей», знаменующих окончание строительства 
очередного участка пути, а также через лозунги о героизме рабочих 
и об уникальности этой огромной стройки409. Однако, вопреки мифологии, 

                                                 
406 Reymann, S. 1991. Die BAM. Ein Großprojekt der Sowjetwirtschaft vor dem Hintergrund von Perestrojka 

und der Erstarkung der Republiken. Hamburg: HWWA. 
407 Grützmacher, J. 2000. Die Bajkal-Amur-Magistrale... P. 39. 
408 Grützmacher, J. 2000. Die Bajkal-Amur-Magistrale... P. 41ff. 
409 Ibid. P. 47ff. 
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строительству сопутствовали серьёзные проблемы. Строительство «нового» 
БАМа началось прежде, чем было выполнено соответствующее научно-
техническое исследование территории. Не была учтена высокая стоимость 
труда, вызванная дефицитом рабочих в Сибири после разрушения системы 
ГУЛАГа. Самое главное – не было действующей инфраструктуры, что по-
служило одной из основных причин провала проекта БАМа в 1970–1980-х 
гг. Попытка добывать природные ресурсы, которыми так богат регион, тоже 
не увенчалась успехом. Бамовцы этого периода строили магистраль 
в сложнейших условиях, и те, кто остался на железной дороге после распада 
Советского Союза, тоже сильно пострадали410. В конце концов возведение 
БАМа было завершено в 2003 г. открытием Северомуйского тоннеля411. 

Знакомство с Нией и методы исследования 

Общая история БАМа подробно изложена в моей книге, опублико-
ванной в 2012 г.412 В настоящее время меня интересуют следующие вопро-
сы: что значило масштабное строительство БАМа для региона? Как разви-
вались поселения? Какой была структура миграции? Кто имел отношение к 
строительству разных участков пути? Какие проблемы возникали в про-
цессе строительства и какие цели были достигнуты? На микроуровне моё 
внимание фокусируется на организации труда и быта в отдельном насе-
лённом пункте на БАМе, на размышлениях местных жителей о замысле 
и идеологии этой стройки, а также о роли политического руководства 
(комсомола, Коммунистической партии) в решении местных проблем. 

Пролить свет на эти исследовательские вопросы можно только изу-
чая не само строительство магистрали, а развитие её жилищного строи-
тельства. Это потребует особого методологического подхода. Соответ-
ственно, в начале исследования я искал населённый пункт, который бы от-
вечал моим целям. Посёлок Ния – интересный объект исследования, рас-
положенный в западной части Байкало-Амурской магистрали413. По проек-

                                                 
410 Рожанский М. Я. Стройки коммунизма: от редактора. – В кн.: Байкальская Сибирь: Фрагменты социо-

культурной карты. Иркутск, 2002. С. 58–59. 
411 Байкалов Н. С. Бунт в Тоннельном. – В кн.: Байкальская Сибирь. Предисловие 21-го века. Альманах-

исследование. Иркутск, 2007. С. 286–295; Байкалов Н. С. Северомуйск: когда кончается тоннель. – В кн.: Бай-
кальская Сибирь: Фрагменты... С. 196–198. 

412 Röhr, A. 2012. Die Bajkal-Amur-Magistrale. Geschichte eines sibirischen Raumerschließungsprojektes. 
Berlin: Logos. 

413 Посёлок Ния находится в Усть-Кутском районе Иркутской области, примерно в 100 км восточнее его 
административного центра – города Усть-Кута. 
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ту его население должно было составить 800 жителей414. Это был один 
из первых населённых пунктов на магистрали, построенный в 1975–
1982 гг. (рис. 2), что позволяет проследить проект «нового» БАМа с самого 
его начала. До появления посёлка в этой местности не было жителей, 
то есть Ния – полностью новый населённый пункт415. В отличие от сосед-
него посёлка Звёздного, она меньше подвергалась советской пропаганде416. 

Поскольку советская власть объявила строительство БАМа всесоюзной 
стройкой, разные советские республики, автономные республики, области и горо-
да взяли шефство над строительством железной дороги и жилья, а также промыш-
ленным развитием территории417. Грузинская Советская Социалистическая Рес-
публика отвечала за возведение жилья в Нии (рис. 3). В 1981 г. рабочие из посёлка 
были отмечены наградой Совета Министров за успехи в строительстве418. 

 
Рис. 2. Временный посёлок Ния, около 1976 г. 

(фото из личного архива Л. В. Гогошидзе) 
 
В первые годы Нию легко можно было назвать «грузинским посёл-

ком в Сибири»: большинство рабочих бригад и руководителей партии 
                                                 

414 Knabe, B. 1975. Der Bau der Baikal-Amur-Bahn und die Arbeitskräfteproblematik in Ostsibirien. Ein ak-
tueller Bericht. Köln: BIOST: 26. 2/1975. 

415 Рыбаков Я. Н. «А первыми были всё же охотники!» // Ленские вести. 2009. 14 августа. 
416 Официально Звездный был первым новым посёлком на БАМе и по этой причине пользовался боль-

шим вниманием. Начиная с весны 1974 г. средства массовой информации широко освещали темы, связанные с 
БАМом. 

417 Богатко С. А. БАМ: на пороге новых возможностей. М., 1981. 69 с. 
418 Логинов A. Станции БАМа. Строки из биографии. – В кн.: Байкало-Амурская железная дорога имени 

Ленинского комсомола. Благовещенск, 1987. С. 162–167. 
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и комсомола были из Грузии, а в Грузинской ССР принималось большин-
ство решений по посёлку, хотя формально последнее слово и оставалось 
за Москвой. Вероятно, тот факт, что основная масса рабочих и руководи-
телей прибыла из Грузинской ССР, является причиной отличия Нии 
от других бамовских посёлков – построена она была иначе. После завер-
шения строительства Нии многие рабочие и их семьи вернулись в Грузию 
или переместились в Икабью – второй населённый пункт, построенный 
ССМП «ГрузстройБАМ» в 1982–1989 гг. Сегодня в Нии грузин осталось 
совсем мало419, её население в основном русскоговорящее. Однако насле-
дие «грузинского периода» всё ещё заметно, особенно в архитектуре420. 

 

 
Рис. 3. Постоянный посёлок Ния, около 1980 г. 

(фото из личного архива Л. В. Гогошидзе) 
 
Как указано выше, поле исследования, в котором лежит тема строи-

тельства посёлка, крайне сложное, а значит, требует обращения к различ-
ным источникам: специализированной литературе, архивным документам, 
интервью. В Центральном государственном архиве современной истории 
Грузии в Тбилиси я обнаружил личные документы и материалы, относя-

                                                 
419 И большинство тех, кто когда-то остался в Нии, уже умерли. 
420 Особенно здание вокзала на станции Ния, где можно увидеть деревянный декор и чеканки в наивном 

стиле, представляющие символы грузинской истории. 
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щиеся к ССМП «ГрузстройБАМ», который строил железнодорожную 
станцию и большинство временных и постоянных зданий в Нии421. Доку-
менты, относящиеся к отдельному ССМП, дали информацию об организа-
ции работ и о трудовой миграции. В архиве нашлись приказы о начале ра-
бот, об увольнениях, рабочих командировках, предприятиях-партнёрах, 
сверхплановых выплатах, нарушениях, а также сведения о досуговых ме-
роприятиях во время государственных праздников, о культурных событи-
ях, спорте и т. д. Эти документы дают хорошее представление о Груз-
стройБАМе и Нии в целом, однако свидетельств о повседневной жизни 
специализированного строительно-монтажного поезда, об организации ра-
боты или о структуре и организации трудовой миграции в регион, стра-
давший от хронической нехватки рабочей силы, практически нет. 

Моим следующим шагом было полное описание ССМП и посёлка 
Ния. Это стало возможным благодаря официальным и личным документам 
из сибирских архивов, местных газет и книг из собраний местных музеев. 
В архиве Усть-Кута, районного центра в Иркутской области, в котором 
находится Ния, я запросил документы исполнительного комитета Усть-
Кутского городского Совета народных депутатов и поселкового комитета 
партии Звёздного422. Кроме того, изучил областную газету Коммунистиче-
ской партии «Ленский коммунист»423. Музеи и библиотеки, расположен-
ные в бамовских посёлках, предоставили местную литературу и автобио-
графические документы. В технической библиотеке Восточно-Сибирской 
железной дороги в Северобайкальске обнаружились специализированные 
технические книги о западной части БАМа424. После этого я на неделю 
приехал в Нию, чтобы познакомиться с её жителями. Здесь я изучал соци-
альную структуру сообщества и записал несколько нарративных интервью 
с обитателями посёлка, которые приехали сюда во время постройки Нии, 

                                                 
421 Государственный архив современной истории Грузии. Ф. 580 Минстроя ГССР, ССМП «Грузстрой-

БАМ». 
422 В Нии не было собственного поселкового комитета КПСС, посёлок находился в подчинении комитета 

Звёздного. 
423 Архивный отдел администрации Усть-Кутского муниципального образования (АО АУКМО). Ф. Р-29 

(исполком Усть-Кута); ф. Р-34 (Звезднинский поселковый Совет); ф. Р-41-1 («Ленский Коммунист». Орган 
Усть-Кутского городского комитета КПСС и городского Совета депутатов трудящихся). 

424 Напр.: Байкало-Амурская железнодорожная магистраль. Технический отчёт об изысканиях, проекти-
ровании и строительстве 1974–1989 гг.: в пяти частях / гл. ред. В. А. Брежнев; Байкало-Амурская железнодо-
рожная магистраль. Ч. I: Изыскания и проектирование (по техническому проекту) / гл. ред. Е. В. Басин. М., 
1990; Байкало-Амурская железнодорожная магистраль. Ч. II: Строительство и конструкции. 1. Участок: Усть-
Кут (Лена) – Нижнеангарск-I (вкл.) 1974–1986 гг. / гл. ред. Е. В. Басин. М., 1989; Байкало-Амурская железнодо-
рожная магистраль. Ч. V: Летопись трудовых достижений на строительстве БАМа 1967–1989 гг. / гл. ред. В. А. 
Брежнев. М., 1993. 

232



 

а также c бывшим грузинским рабочим ГрузстройБАМа. Проводить интер-
вью оказалось невероятно сложно из-за героизации брежневской эпохи 
информантами. Лишь в неформальных разговорах я получил содержатель-
ные ответы на свои вопросы о жизни посёлка в то время. В итоге протоко-
лы, записанные после формальных интервью, оказались более информа-
тивными, чем интервью, записанные на диктофон. Вот лишь один пример: 
в интервью мне постоянно говорили, что во время строительства «сухой 
закон» соблюдался неукоснительно425, в личных же беседах ответ был 
прямо противоположным, особенно когда я сообщал интервьюируемым, 
какую информацию получил в архиве Грузии. Несколько интервью при-
шлось вовсе отменить, поскольку для моих визави говорить о прошлом 
оказалось слишком сложно, – тема переживалась ими как глубоко личная. 
Таким образом, мне требовалось много времени, чтобы установить дове-
рительные отношения с бывшими бамовцами и получить ценные с точки 
зрения исторической науки глубинные интервью. Именно по этой причине 
я вернулся в посёлок позже. 

В Государственном архиве современной истории Иркутской области 
(ГАНИО) в Иркутске я нашёл информацию о горкоме партии, горкоме 
ВЛКСМ и обкоме ВЛКСМ. Эти документы частично позволили воссоздать 
роль политической власти (комсомола, партии) в принятии решений, касаю-
щихся строительства БАМа, на региональном уровне, а также проследить 
процессы, которые привели к соответствующим решениям. К сожалению, в 
доступе к большинству документов горкома в Усть-Куте мне было отказано. 

Во время следующей исследовательской командировки для работы 
в архивах Грузии пришлось столкнуться с новыми проблемами: часть 
нужных документов была утрачена или находилась в плохом состоянии. 
Тем не менее сведения о деятельности Министерства строительства Гру-
зинской ССР дали представление о функциях и устройстве шефства. К до-
кументам об основной деятельности ГрузстройБАМа доступа у меня 
не было, однако удалось найти несколько документов в фонде Минстроя 
ГССР. Впрочем, львиную долю документов партии и комсомола из грузин-
ского архива партии получить всё-таки не удалось, так что информация о 
работе грузинских комитетов крайне скудна. Во время этой поездки были 

                                                 
425 Интервью с З. – бетонщиком, позже – бригадиром, мастером, прорабом в Нии 1975–1982 гг. (Ния: 1 

сентября 2012). – Все имена респондентов, а иногда и места проведения интервью в последующих сносках за-
кодированы. 
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также записаны несколько интервью, в том числе со вторым главой ССМП, 
руководившим стройкой с 1975 по 1977 гг., и двумя архитекторами Тбил-
горпроекта (организации, проектировавшей Нию). 

Последняя рабочая поездка в феврале – апреле 2014 г. была посвящена 
исключительно интервью. Второй визит в Нию растянулся на месяц. Ещё неде-
лю я провел в Икабье, где побеседовал с несколькими рабочими ГрузстройБА-
Ма, жившими и работавшими в Нии и/или Икабье в тот или иной интересовав-
ший меня период. Важно было также поговорить с людьми, для которых БАМ и 
его посёлки остались в прошлом. По этой причине я задержался на несколько 
недель в Иркутске и Москве, где удалось взять ещё несколько интервью. 

Советский БАМ – прошлое сегодня 

Существенное влияние на индивидуальную коммеморацию оказывают 
не только практики коллективной коммеморации426, но и социально-
экономическое положение индивида. С середины 1980-х гг. и особенно после 
распада Советского Союза уровень жизни россиян резко изменился, измени-
лись и социальные отношения. Это повлияло на память и коммеморацию о 
первых годах жизни посёлка. То, как люди сохраняют память о прошлом, от-
ражает их нынешнее положение. И это лишь один элемент в анализе сложного 
процесса сохранения памяти. 

Миф о БАМе 

Два из трёх уже упоминавшихся мифов, связанных с БАМом, всё ещё 
часто вспоминаются бамовцами. 

Революционная традиция утратила существенную долю своей важности 
из-за установления капитализма в России и наполнена прежним идеологиче-
ским содержанием только для некоторых людей. На основании моих интервью 
невозможно сделать какие-либо выводы относительно того, как продолжается 
эта традиция в коммеморации. 

Традиция труда пробуждает в памяти представления о духе коллекти-
визма и соцсоревнованиях. Официально БАМ был частью последовательной 
истории больших советских строек, таких как Магнитка427 и Братская ГЭС428. 

                                                 
426 Boyer, P. 2009. Memory in Mind and Culture. Cambridge et al.: Cambridge University Press. 
427 См.: Kotkin, S. 1995. Magnetic Mountain. Stalinism as a Civilization. Berkeley and Los Angeles: University 

of California Press. 
428 См., напр.: Grützmacher, J. 2012. Die Baikal-Amur-Magistrale… Pp. 56ff. Об истории ударных сибирских 

строек с 1930-х пo 1978 г. см.: Precoda, N. 1978. «Winds of Change blow in Siberia… As Viewed from Within». In: 
Environmental Review. 1978. № 1, 1. Pp. 2–19. 
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Для большинства жителей Нии содержание понятия «рабочее место» измени-
лось. Экономическое состояние бамовских посёлков удручающее. Компаниям, 
которые здесь работают, дешевле возить людей вахтовым методом. Интерес-
но, что этот метод применялся ещё при строительстве площадок вдоль маги-
страли в конце 1970-х и в 1980-х гг.429, сегодня же он стал повсеместной прак-
тикой в регионе. Ния строилась как железнодорожный посёлок, однако с рас-
падом Советского Союза железная дорога постепенно переложила ответ-
ственность за поселение и его обитателей на муниципалитет. Бамовские же-
лезнодорожные посёлки – дотационные; как правило, это моногорода. Как 
и в других населённых пунктах, в Нии высокая безработица. Единственную 
«живую» отрасль в округе представляют лесозаготовительные предприятия. 
Во время экономической турбулентности 1990-х гг. некоторые жители Нии, 
работавшие в этой сфере, регулярно оставались без положенного жалованья, в 
результате отношение к таким предприятиям у населения не самое лучшее. 
Увы, найти работу где-то ещё практически невозможно430. 

Некоторые сферы занятости всё ещё хранят отголоски прежнего этоса, 
один из живых примеров – это школа в Нии. В советское время она выпол-
няла не только образовательную, но и воспитательную функцию. Большин-
ство учителей в Нии всё ещё придерживаются этой традиции, особенно из-
за нынешней тяжёлой экономической ситуации в посёлке431. Зарплаты здесь 
низкие, и даже пенсионерам приходится подрабатывать, чтобы свести кон-
цы с концами. К примеру, одна из бывших учительниц занимается прода-
жей косметики. Её доход зависит от её работы, что совсем не похоже на то, 
как была устроена прежняя традиция труда. Зато старые знакомства в этой 
новой реальности для неё очень кстати432. Другая женщина много лет рабо-
тала билетёршей на железнодорожной станции. По её словам, отношение к 
работе в прошлом было проще: заболев, она могла остаться дома. Сейчас 
она занята всего несколько часов в день, однако идти на работу приходится 
независимо от самочувствия433. Большинству бамовцев пришлось изменить 
своё отношение к работе, вот почему, оглядываясь назад, они вспоминают 
дух коллективизма и соцсоревнования с ностальгией. Людям не хватает 
прежней финансовой стабильности, которая теперь кажется полной проти-

                                                 
429 Knabe, B. 1982. Die Vertagung des BAM-Programms. Köln: BIOST. 35/1982. 
430 Интервью с С., рабочим БАМа (на разных должностях) в 1975–1982 гг. (Ния: 21 февраля 2014). 
431 Интервью с Р., учителем в Нии с 1978 г. до недавнего времени, сейчас на пенсии (Ния: 8 февраля 

2014). 
432 Интервью с Р... 
433 Интервью с М., работала более 30 лет на железнодорожной станции Ния (Ния: 3 марта 2014). 
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воположностью нынешним реалиям. В то же время люди забывают о крайне 
тяжёлых условиях труда, о проблемах со снабжением и о повседневных 
трудностях, с которыми тогда сталкивались. 

Патриотическая традиция, связанная с мифом о Великой Отече-
ственной войне, – константа позднесоветской и современной российской 
культуры коммеморации и политики434. К примеру, большинство населе-
ния отказывается признать, что Советский Союз вступил во вторую миро-
вую войну 17 сентября 1939 г. вследствие пакта Молотова – Риббентропа 
от 23 августа того же года, хотя это исторический факт. Обсуждать соб-
ственную историю слишком болезненно. В России отдельный человек до 
сих пор не рассматривается как ценность, и поэтому он может испытывать 
потребность в том, чтобы его оценивали по принадлежности к великому 
государству. Люди привыкли осознавать самих себя через государство, это 
заметно и в сегодняшней ситуации435. Случай Крыма436 – хороший пример 
того, как действия нынешней российской власти основываются на этой 
связи индивидуальной идентичности с идеей Империи. Если поискать 
пример в поле нашего исследования, то можно обнаружить, что в Нии 
в этом году437 планируется возведение памятника бамовцам. Любопытно, 
что часть этого мемориала будет посвящена Великой Отечественной 
войне. Таким образом, посёлок получит монумент, увековечивающий ге-
роическую российскую (советскую) историю и связанный с сорокалетием 
БАМа и семидесятилетием Победы438. В музеях БАМа по всей магистрали 
главенствуют две темы: БАМ и Великая Отечественная. В ряде случаев 
к ним добавляется новая тема – война в Чечне (это можно увидеть в музее 
Звёздного439). 

                                                 
434 Относительно дискуссий о Великой Отечественной войне см., напр.: Дубин Б. «Кровавая» война и 

«великая» победа. О конструировании и передаче коллективных предствлений в России 1970–2000-х годов. – В 
кн.: Дубин Б. Россия нулевых: политическая культура, историческая память, повседневная жизнь. М., 2011. 
С.47–64; О Великой Отечественной войне в её отношении к БАМу см.: Grützmacher, J. 2000. Die Bajkal-Amur-
Magistrale… P. 42; Grützmacher, J. 2012. Die Baikal-Amur-Magistrale… P. 57. 

435 О вспоминании Великой Отечественной войны как акте восстановления исторической памяти, связы-
вающим прошлое страны с Россией двухтысячных, см.: Ушакин С. А. Remembering in Public: On the Affective 
Management of History // Ab Imperio. 2013. № 1. Pp. 269–302. 

436 Имеется в виду политический акт «возвращения» Крыма в состав России, совершённый весной 2015 г. 
– Прим. ред. 

437 Имеется в виду 2015 год. – Прим. ред. 
438 Интервью с П. – пенсионер, жил(а) в Кунерме до 1982 г., после – в Нии. Работал(а), в числе прочего, в 

детском саду. Член Совета ветеранов (Ния: 15–16 февраля 2014). 
439 Есть примеры и других железнодорожных музеев. В Каларском историко-краеведческом музее 

в Новой Чаре Забайкальского края можно найти, в числе прочих тем, кое-что об «Истории ГУЛАГа и атомного 
проекта». 
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Некоторые ритуальные практики440 мифа о БАМе сохраняются неиз-
менными по сей день (их существование не ограничивается БАМом, 
для других железнодорожных линий они тоже характерны). Амурско-
Якутская магистраль – так называемый «малый» БАМ441 – связала основную 
линию с Нижним Бестяхом, «перешагнув» Лену недалеко от Якутска в ноябре 
2011 г.442 25 сентября 2010 г. «серебряное звено» было уложено в честь завер-
шения строительства основного пути до этой точки443. 15 ноября 2011 г. «зо-
лотой путь» был открыт в Нижнем Бестяхе, причём торжественное событие 
посетил президент страны Дмитрий Медведев. Он выступил с речью, в кото-
рой заявил о планах на будущее: планируется строительство железной дороги 
в Магадан и далее в Уэлен Чукотского автономного округа, включая тоннель 
под Беринговым морем на Аляску444. Похоже, освоение «новых» сибирских 
территорий за счёт строительства железнодорожной инфраструктуры – неотъ-
емлемая часть советской и российской истории Сибири. Мечта построить са-
мую короткую сухопутную линию между Европой и Америкой тоже всё ещё 
жива. 

Празднование сорокалетия Звёздного 

Особенным событием для меня стала возможность принять участие 
в праздновании сорокалетнего юбилея бамовского поселка Звёздный 
11 февраля 2014 г. На торжественном мероприятии в течение нескольких ча-
сов звучали имена почётных гостей, их количество было равными частями 
распределено между разными сферами деятельности. Раздавались почётные 
грамоты и благодарственные письма. Паузы заполняли торжественные речи о 
великой истории посёлка, связанной с героическим прошлым Советского Со-
юза и России. Всё это очень напоминало работу прежней идеологии в том ви-
де, в каком она представлена в советских книгах о БАМе: Магнитка, «БАМ 
как вторая целина», «вся таблица Менделева в недрах бамовских территорий» 

                                                 
440 Grützmacher, J. 2012. Die Baikal-Amur-Magistrale… P. 41. 
441 Малый БАМ – железная дорога от станции Бам (Бамовская) Транссибирской магистрали 

до Беркакита/Нерюнгри. Сегодня Малый БАМ является южной частью Амуро-Якутской магистрали (АЯМ), 
ведущей в Якутск. 

442 Таюрский В. Железная дорога протянется до Якутска // Российская газета. Дальневосточный феде-
ральный округ. 2011. 15 ноября. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2011/11/15/reg-dfo/zolotoe.html (дата обра-
щения 28.11.2011). О транспортной изоляции города Якутска и Республики Саха (Якутия) см.: Таюрский В. 
Полуостров Якутск. Дважды в год столица Якутии оказывается в транспортной изоляции // Российская газета – 
Неделя. Дальний Восток. 2011. 10 ноября. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2011/11/10/reg-dfo/izolyacia.html 
(дата обращения 28.11.2011). 

443 Ласков А. Кердем пишем – Бестях в уме // Федеральный информационный портал «SakhaNews». 2010. 
27 сентрября. – Режим доступа: http://1sn.ru/42646.html (дата обращения 22.11.2011). 

444 Таюрский В. Железная дорога протянется до Якутска… 
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и т. д. В одном из выступлений БАМ сравнили с «окном в Европу» Петра I – с 
той лишь разницей, что магистраль открыла путь на восток. В перерывах меж-
ду речами звучали старые песни, например, «Мой адрес Советский Союз» 
или «Надежда» в исполнении разных коллективов. Способ меморизации исто-
рии посёлка и сам праздник были очень далеки как от реальности, которая 
оставалась за стенами здания, так и от большей части подлинной истории 
Звёздного. 

Индивидуальная коммеморация 

Индивидуальная коммеморация БАМа тесно связана с коллективной 
коммеморацией героической истории. Патриотическая история пронизывает 
все воспоминания бамовцев Нии. Они и сами являются её частью. Их соб-
ственная «славная идентичность» связана с этим способом помнить, особенно 
помнить историю рабочих бригад445. Процедуры включения и исключения 
определяли основу, фундамент коллектива446. Исключение людей, которые не 
принимали участия в строительстве БАМа или приехали в Нию позже, – рас-
пространённая практика и поныне. На вечеринке в честь Международного 
женского дня447 я познакомился с женщиной из другого бамовского посёлка, 
которая переехала в Нию в 1991 г., когда ей после многих лет ожидания уда-
лось наконец получить квартиру от муниципалитета. По её словам, даже для 
неё было сложно влиться в бамовское сообщество Нии – на это потребовалось 
около десяти лет448. 

Индивидуальная коммеморация бамлвцев Нии очень часто является 
неотрефлексированным пересказом примеров из книг советского времени449. 
Интересно, что за последние 15 лет книги в этой исторической стилистике 
снова начали выходить450. Это произведения о героическом труде на БАМе, в 
которых нет ни слова об остальных составляющих местной истории. В мест-
ных газетах итория БАМа предстаёт в таком же виде451. Бывшим работникам 

                                                 
445 Рожанский М. Я. Социальная энергия. Устная история ударных строек // Cahiers du monde russe. 2011. 

№ 4 (52). Pp. 619–657. 
446 Grützmacher, J. 2012. Die Baikal-Amur-Magistrale… P. 39. 
447 Традиционно они встречаются днём позже, 9 марта. 
448 Интервью с А., продавцом в Нии (Ния: 9 марта 2014). 
449 См., напр., о Нии: Иоффе С. А. Станция Ния. – В кн.: БАМ – Дорога дружбы / сост. Л. П. Каминская. 

Иркутск, 1984. С. 171–179. 
450 См., напр.: БАМ – дорога в будущее России. Скорострое преодоление барьерных мест. События, фак-

ты, люди. Посвящается участникам строительства БАМа (Усть-Кут – Тында – Комсомольск-на-Амуре) в честь 
30-летия начала строительства / сост. А. И. Белозёров. Новосибирск, 2004. 

451 См., напр.: Ленские вести. 2013. 15 февраля. С. 6. 
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БАМа, в течение долгих лет подчёркивавшим свою «бамовскую» идентич-
ность, сложно смотреть на собственную историю объективно. 

Постановка вопросов, касающихся индивидуальной коммеморации, 
даёт нам представление о более широком круге проблем, связанных 
с историей местного социума и культуры. В этом смысле появляется про-
странство для нового изображения истории, выходящего за пределы офи-
циальной (идеологизированной) канонизированной историографии. Вот 
лишь один пример: бамовцы часто говорят о советском периоде БАМа как 
о «золотом времени», особенно в том, что касается социальных отноше-
ний. Я пытался выяснить, сколько длилось это время. Некоторые говорили, 
что отношения между жителями посёлка начали ухудшаться во время пе-
рестройки452. Другие рассказывали, что конец пришёл в 1982-м, поскольку 
в этот год ССМП отправился в Икабью строить второй бамовский посёлок, 
и в регион прибыли новые бригады453. Один бамовец утверждал, что поло-
жение испортилось ещё в 1970-х, когда в Нии появилось телевидение – 
с этого времени поселковые всё реже стали собираться у костра, предпочи-
тая оставаться дома у телевизоров454. Высказывания респондентов об их 
личной коммеморации дают нам лучшее понимание и нынешней ситуации. 

В местной газете «Ленские вести», бывшем «Ленинском коммунисте», в 
последние годы выходит всё больше статей о старых обитателях Нии. Условия 
труда и жизни часто изображаются позитивно. Глубокие исследования мест-
ной истории или настоящее историческое (критическое) осмысление не про-
водятся455. 

Манипуляция историей 

В иллюстрированной книге «Комсомол Грузии на БАМе», выпущен-
ной в Тбилиси в 1977 г. на грузинском и русском языках с целью расска-
зать о работе грузинских бамовцев, история искажается множеством раз-
ных способов: в тексте встречаются упоминания о сорокалетних комсо-
мольцах, школьник в нём изучает грузинский язык (на самом деле грузин-
ский не преподавался), жители посёлка купаются в речке Нии (на самом 
деле вода в ней такая холодная, что в ней не купается никто)456... Я читал 

                                                 
452 Интервью с З… 
453 Интервью с А. С., приехал(а) в Нию в 1979 г. (Ния: 1 марта 2014). 
454 Интервью с С… 
455 См., напр.: Барклатьева Т. «Отпустить меня не хочет родина моя…» // Ленские вести. 2007. 

26 октября. С. 5; Рубцова А. Крепкая семья – надёжный тыл // Ленские вести. 2008. 28 ноября 2008. С. 7. 
456 Дадавадзе Б. И. Комсомол Грузии на БАМе. Тбилиси, 1977. 
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эту книгу вместе с учителем из посёлка. В ней грузины представляют 
«благополучную версию» своей «бамовской» истории. Благодаря учителю 
мне стали известны новые детали, искажающие историческую правду, ко-
торые иначе я бы не заметил. К примеру, в книге перечислены здания, ко-
торые якобы строил грузинский ССМП «ГрузстройБАМ», хотя на самом 
деле их строил (не грузинский) строительно-монтажный поезд № 581. 
Ни слова критики в адрес авторов книги не прозвучало из уст Л.: «Молод-
цы!» – сказала она457. Сегодня довольно часто можно столкнуться с таким 
пониманием истории: «Мы патриоты – мы не говорим плохо о нашем по-
сёлке!»458. Понятно, что мне как иностранцу порой дают совсем не те отве-
ты, которые получит кто-нибудь из местных. Тем не менее эти ответы по-
казывают, как жители посёлка подают свою историю внешнему миру. 

Заключение 

Многие жители Нии принимают сконструированную историю БАМа 
и привыкли воспроизводить её в позитивном ключе; с их точки зрения, слож-
ности, «некрасивые» детали, проблемные взаимоотношения и т. д. не следует 
помнить – или нужно помнить так, чтобы и в них можно было находить нечто 
положительное. Отрицание через вытеснение – история должна быть героиче-
ской и великой – и индивидуальная коммеморация часто идут рука об руку, 
что позволяет человеку сохранять свою идентичность. Способ коммеморации, 
которым пользуются жители посёлка Ния в отношении времени, когда они 
чувствовали себя нужными, уважаемыми людьми, компенсирует их сего-
дняшнее тяжёлое положение. 

                                                 
457 Интервью с Л., учителем в Нии с 1980 г. (Ния: 16 февраля 2014). 
458 Интервью с Р… 
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Л. М. Салахова 
Иркутский государственный университет, 
г. Иркутск 

 

«ФАКТ ТОТ, ЧТО ПРИРОСЛА К СИБИРИ» 
 
Ситуация Сибири XX века – это ситуация бесконечных изменений. Осо-

бенно динамичной для региона стала вторая половина столетия – время, когда 
обширное сибирское пространство включилось в модернизационные процес-
сы. Это спровоцировало мощные миграционные потоки. В центре нашего 
внимания – проблема формирования региональной идентичности в условиях 
ценностной гетерогенности и неоднородности сообщества. Основу исследова-
тельского материала составили устные рассказы и воспоминания жителей 
Прибайкалья, а также обширные публицистические материалы, авторами ко-
торых являются участники строительства молодых индустриальных городов. 
Погружаясь в истории жизни людей, чьи судьбы связаны с Сибирью, в то, как 
они рассказаны, какие сюжеты в них доминируют, можно выявить особенно-
сти процессов укоренения человека в определённом пространстве и формиро-
вания региональной идентичности. В нашем случае речь пойдёт о простран-
стве освоения гидроресурсов одной из крупнейших рек Сибири – Ангары. Ре-
ализация этого масштабного экономического проекта создала условия для ми-
грационной подвижности в регионе. 

Какие сообщества были вовлечены в этот процесс? Прежде всего – ста-
рожильческое население, чьи семейные истории, связанные с Приангарьем, 
уходят в глубь веков. Очевидно, что региональная идентичность этой катего-
рии населения фиксируется в самоназваниях под влиянием особенностей фи-
зического пространства (природа, климат и т. д). Так, коренные жители посе-
лений Средней и Нижней Ангары называют себя ангарцами, кежмарями, бу-
рундуками: 

А я родился в Ангаре, факт – бурундук…459 
Ну, мы-то ангарцы…460 

 

В поэтическом сборнике «Я жив тобою, Ангара» учитель 
А. Ф. Карнаухов резюмирует: 

                                                 
459 Анатолий Банщиков (1946 г. р., уроженец дер. Ершово Нижне-Илимского района). 
460 Иван Московских (1931 г. р., уроженец дер. Московская, разместившейся на острове Бурнино). 
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На Ангаре, в краю таёжном, 
В природе-матушке, как царь 
Отважный, мудрый и безбожный, 
Живёт потомственный кежмарь. 

 

Интересно, что представители старожильческого сообщества 
не называют себя сибиряками. 

Миграции из европейской части страны привели к формированию такой 
группы, как переселенцы, относительно укоренившейся к началу второй волны 
советской модернизации. Как правило, это люди, попавшие в Приангарье в пер-
вой половине XX в. в результате освоения переселенческих участков (по столы-
пинской аграрной реформе), бежавшие от голода в 1920-е гг., раскулаченные в 
1930-е гг. и депортированные в 1940-е гг. В нарративах этих людей часто ужи-
ваются две идентичности: приведём слова: 

 
Куватку белорусы основали. В Сибири земли искали. Несколько семей при-
ехали в начале века, и мой дед с семьей. Куватка на Ии стояла. Ия в Ангару 
впадала. Так что мы-то из белорусов, ийские!461 
 

Это фрагмент интервью, в котором респондент подчеркивает своё не-
старожильческое происхождение. Он не называет себя ни бурундуком, ни ан-
гарцем, он из белорусов (первичная родина). Причём он соединяет «первич-
ную» идентичность (если можно её так определить) с пространством, в кото-
ром его предки укоренились в начале XX в., – с селом Куватка на р. Ия. Он 
подчёркивает, что правила жизни и традиции в их селе отличались от таковых 
в старожильческих поселениях. Так судить он может и потому, что его жена – 
потомок ангарских старожилов. В настоящее время они проживают в новом 
посёлке Куватка, построенном для «выселенцев» на берегу Братского моря. 

А вот высказывание, типичное для немцев, депортированных 
в Приангарье: наш собеседник соединяет национальную идентичность 
«немец» с региональной «ангарец». 

Поначалу трудно было. Потом притёрлись. Мы ведь похожи. Все вместе 
трудились. Мы теперь ангарские немцы462. 
 

                                                 
461 В. А. Колоушкин (1933 г. р., уроженец ныне затопленного с. Куватка). 
462 А. Гафнер (1936 г. р., из семьи депортированных немцев). 
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Григорий Ковальчук с матерью, двумя братьями и сестрой был депорти-
рован из Западной Украины. В качестве одной из причин невозможности вер-
нуться на «первичную родину» он указал такую: 

 
Брат матери, когда она приехала на Украину, сказал: «У меня дом малень-
кий. Я принять не смогу!». 
 

В рассказе о своей жизни он не раз подчёркивает, что в сибирском лес-
промхозе, где семья осела, они не чувствовали себя чужими, а люди 
из находившихся рядом деревень ещё и стремились как-то помочь женщине с 
таким количеством детей, хотя сами тоже лишнего не имели. 

Изначально всякое региональное сообщество, возникшее в результате 
переселений, не выступает как единое целое, а является совокупностью раз-
ных групп, которые обладают определённым пространственным поведением, 
сложившимся в ландшафте места выхода. В процессе освоения изменяющего-
ся во второй половине ХХ в. пространства происходит формирование соб-
ственно сообщества и возникает его «символическая» связь с пространством. 
Очевидно, что в качестве базовой ценности для многих поколений людей вы-
ступает река, вдоль которой они жили в течение не одного столетия. Задача 
освоения сибирского пространства требует от людей определённых качеств, 
позволяющих укорениться в достаточно суровых условиях. Истории жизни, 
записанные нами в экспедициях, позволяют понять, какие это качества: трудо-
любие, смелость, сдержанность в эмоциях, терпеливость, суровость, осторож-
ность, рачительность, гостеприимство. 

Строительство гидроэлектростанций и промышленных гигантов потре-
бовало привлечения большого количества рабочей силы. Это были люди 
с разным уровнем профессиональной квалификации и образования. Они со-
ставили третью общественную группу, представители которой, как правило, 
называют себя первостроителями. Надо отметить, что мотивы приезда людей 
отличались разнообразием и могли служить как основанием для укоренения 
человека в Сибири, так и наоборот. Но вместе с тем можно увидеть, как осо-
бенности физического пространства оказывали существенное влияние на про-
странственное поведение членов сообщества: 

 
Приехали агитаторы и пропагандисты, которые приглашали на всесоюзные 
комсомольские стройки <…> Более двухсот демобилизованных выбрали 
Восточную Сибирь <…> Конечно, можно было домой в Башкирию, 
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но тянуло к самостоятельной жизни, хотелось попробовать себя в деле, 
хлебнуть сибирской романтики <…> За окном мелькала тайга. От многоки-
лометровых лесных массивов, безлюдья мелькали в голове невеселые мыс-
ли: «А не зря ли мы махнули в такую глушь?» <…> Поначалу Сибирь пока-
залась нам очень холодной. С первых дней началась проверка на терпение, 
мужество, стойкость463. 
 
Факт тот, что приросла к Сибири. Я приехала в 1952 году. Сначала нас, пол-
ный состав учителей, с Волги формировался состав в Москве… Мы 
по комсомольской путёвке приехали – на освоение Сибири. Приехало 
20 человек от института – осталась одна я. 

В Большую Каду приехало нас трое учителей. Встретил нас, что меня не 
возмутило, а удивило – что встречал нас заведующий братским районо Фё-
доров Анатолий Викторович, он ныне покойный, и встретил на телеге! Теле-
га, запряжённая лошадью. Он в кирзовых сапогах, в телогрейке. Мы думали, 
Сибирь – это уже цивилизованная территория. И вдруг с берегов Волги при-
езжаем и видим вот в таком одеянии заведующего районом отдела образо-
вания! <…> 

Итак, я приехала в Большую Каду, мы две учительницы: я как учитель 
русского языка, учительница математики – Екатерина Фёдоровна, она сей-
час проживает в Саянске, на заслуженном отдыхе. А поселили нас сначала у 
тёти Ани Терпуговой, это небольшой такой домик. И, вы знаете, там одна 
комната и маленькая спальня, и нам поставили деревянную кровать, мы на 
деревянной кровати, матрас, набитый соломой. И вот в таких условиях, ко-
нечно, страшно было вначале… Думали, что мы не останемся, но очень по-
корила красота сибирской природы, а самое главное что покорило – это бо-
гатство души сибиряков. Пятидесятые годы… Сами представляете, это же 
очень тяжёлые времена, послевоенные… Деревня – ни мебели… Треноги 
стояли, лавочки. Магазинов не было. Есть приносили нам жители 
и картошку, и хлеб печёный <…> 

И ещё что встретилось для меня… Это было не только удивление, 
но и просто боль души… С людьми, которые были выселены в военные го-
ды, послевоенные годы, где-то после сорок пятого года. Люди 
из Белоруссии, с Украины и Литвы, то есть звали их там «переселенцами»… 
Они очень мало рассказывали о себе, не любили говорить об этом, потому 
что обижены несправедливо. Но сибиряки к ним относились с таким уваже-
нием, вот к таким семьям! Они нас, приехавших далеко и ничего не имев-
ших, кормили и поили, старались всё-таки, чтобы мы остались. Так и к этим 
переселенцам… Их так и называли «переселенцы». Никто никогда не про-

                                                 
463 Г. Ленчевский (1938 г. р., г. Железногорск-Илимский, демобилизован из рядов Советской Армии в 

1960 г.). 
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износил по отношению к ним слов «враги народа». Окружены были внима-
нием, заботой во всех отношениях, вот это меня удивило464. 

 

Выразительный текст. В нём обозначены все три общественные группы, 
задействованные в миграционных процессах, социокультурный конфликт 
(«Сибирь – это не цивилизация»), сложности адаптации к среде («из двадцати 
приехавших осталась я одна») и основания укоренения (социокультурная 
коммуникация). 

Особенность старожильческой культуры отмечает и другая респондент-
ка, поехавшая в Яркино в 1962 г. за мужем, местным жителем: 

 
А вообще-то, народ-то был… сейчас уже не такой народ. Вот те были люди, 
хорошие были люди. Вот они собирались, гость был для Яркино – это что-то 
превыше всего! Они все работу бросали и бежали встречать гостя любого – 
знакомый, незнакомый… Когда мы приехали, нас пришла встречать вся де-
ревня. Мне сесть негде было! И потом они взялись угощать, месяц угощали. 
Из дома в дом. Да ещё в день-то надо три дома посетить! На столах у них 
всё ломилось! Было, ну конечно, своеобразные ихние блюда…465 
 

Мотивы приезда в Сибирь могли быть и далеко не романтические: 
 
Меня никто не направлял, я за деньгами приехала. Ехала в поезде, там 
начальник химлесхоза ехал. Я не устраивалась. Я если чё на себя куплю – 
значит, есть нечего. Поем хорошо – мне нечего одеть. Какие работы я только 
не перепробовала. Вот разговорились в поезде, разговорились 
с начальником участка химлесхоза. «Пятьсот рублей, – говорит, – в месяц 
можешь заработать». За три месяца 1500. Это сумасшедшие деньги были то-
гда! А я здоровая девка была, не ленивая. Ну и вот, домой поехала, потом 
рванула сюда, в Братск! <…> 

Начальник химлесхоза мне адрес-то дал, туда в контору, а там людей! 
Откуда их только! Нас на катер… Песни, так весело! Кто на чём: 
на украинском, на русском! Мне так показалось весело. Приехали в ихнюю 
деревню (д. Матёра. – Л. С.). Мне так не понравилась ихняя деревня. Чёрные 
бани у них по берегу стоят, а у нас на Урале такие хорошие дома!466 
 

                                                 
464 Л. И. Ненко (1933 г. р., с. п. Калтук Братского района Иркутской области, учительница). 
465 М. П. Кулакова (1939 г. р., с. п. Яркино Кежемского района Красноярского края, запись 2005 г.). 
466 Ю. И. Московских (1939 г. р., выросла в Пермской области, запись 2011 г. сделана в с. п. Леоново 

Братского района Иркутской области). 
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Далее судьба респондентки сложилась так, что она приняла решение 
расстаться с Сибирью. Но воплощать своё решение в жизнь она не стала 
по следующей причине: 

 
Меня вся деревня там хорошо приняла… Я народ их полюбила, хорошо от-
носилась к ним… Ну ничем особо не отличались, но гостеприимный народ 
мне показался, очень гостеприимный. 
 

Другой респондент о своём решении перебраться из благоустроенного 
Братска в Кодинск сообщает следующее: 

 
Ну а с другой стороны, ну повышение должности и зарплаты… А с другой 
стороны, я приехал, условия: нетронутая тайга, река рядом… Всё это 
остальное… Конечно, тут рыбалка, охота есть! Я дал согласие467. 
 
Какая казачка – я сибирячка… Сама я тоже ничего хорошего не видела… 
Воспитывалась в детском доме на Кубани. Только здесь и пожили…468 
 

В результате миграции в Сибирь меняются ценностные представления, 
жизненный уклад людей. Ценности, сложившиеся в месте выхода мигрантов, 
могут не только не совпадать с теми, которые становятся базовыми в осваивае-
мом пространстве, но и быть противоположными им. Так, например, для одних 
река Ангара является основой стабильной жизни: она кормит. Для других это 
пространство реализации масштабного технического и экономического проекта, 
в ходе которого произошли существенные изменения природного ландшафта. 
Строительство плотин привело к тому, что Ангара практически перестала суще-
ствовать, потому что появились искусственные водохранилища. Рыбный промы-
сел качественно изменился: исчезли ценные породы рыбы, которыми изобилова-
ла река. Жители Приангарья вынуждены были покидать веками обживаемые 
территории в связи с затоплением старожильческих поселений. Угроза разруше-
ния ранее сложившихся привычных форм жизни стала серьёзной проблемой, по-
рождающей противостояние между старожилами – носителями традиционной 
культуры – и первостроителями, разрушающими устоявшийся вековой уклад. 
Этот процесс выразительно описан В. Распутиным в повести «Прощание 
с Матёрой». Однако для первостроителей Братска, Усть-Илимска, Железногор-

                                                 
467 С. Т. Корытько (1940 г. р., г. Минск, в Сибири с 1962 г. В его биографии – Казахстан (1958–1959 гг.), 

Братск (1962–1983 гг.), Кодинск (1983–2009 гг.)). 
468 А. Е. Дворовенко (1927 г. р., г. Железногорск-Илимский). 
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ска-Илимского бесспорно ценный модернизационный результат – это покорение 
Ангары. Первостроитель Братска А. Марчук в своей книге «Приснился мне го-
род» так описывает процесс рождения моря: 

 
Братчане называют своё водохранилище морем. И не только потому, что в 
нём 170 кубических километров воды – больше, чем в любом искусственном 
водохранилище Земли. Мы мечтали о нём, работали для него, ждали его по-
явления, как первого сына. Оно пришло к нам тишиной. Золотым прозрач-
ным сентябрём 1961 г. тысячи людей на берегах, на плотине, на эстакадах 
слушали страстную речь главного инженера Братскгэсстроя Гиндина… По 
щеке огромного человека с фамилией Орёл, который командовал опускани-
ем затвора, поползла слеза. А люди вдруг услышали, как привычный рёв по-
рога начал умирать. Исчезали медленно буруны и камни Падуна. Расплыва-
лась над Ангарой тишина. Мы услышали, как шуршат падающие в тайге 
осенние листья, как кричат стрижи, как поднимается от чёрных скал нам 
навстречу прозрачная изумрудная глубина. 
 

В унисон звучит высказывание строителя Железногорска-Илимского 
Г. Ленчевского: 

 
Молодость – это не только романтика, сильные сибирские морозы, мошка, 
ягоды и рыбалка, но и построенные города... 

Перед нами два сообщества, которые различаются по своему миропонима-
нию, общественным ориентирам и приоритетам. Такая неоднородность создаёт 
условия для их взаимопроникновения и взаимоотталкивания. Они меняются в 
процессе взаимодействия. Многие выходцы из ангарских деревень реализовали 
себя как строители новых городов, пополнили ряды сибирской интеллигенции. 
Это во многом изменило восприятие событий, связанных с модернизацией Приан-
гарья. За полвека изменилось отношение к прошлому и в среде покорителей Ан-
гары. Так, например, исторический опыт преобразования Приангарья оценивается 
в настоящее время первостроителями уже не так категорично, как полвека назад: 

 
Ещё один момент интересный: «Прощание с Матерой»… Я когда прочитал, у 
меня двойственное чувство было: там такая мрачная картина, как тяжело ста-
рикам прощаться со своим насиженным местом. А я был в Александровке, она 
тоже уходила под воду. Сейчас новая Александровка, она, конечно, очень от-
личается. Вот когда там собиралась молодёжь, там у них такое здание было – 
правление колхоза и клуб. Там были танцы: приходил пьяный гармонист, играл 
нам один и тот же мотив. И меня поразили чем девчата и ребята – они танцева-
ли кадриль. Причём они чем гордились, что у них своя александровская (кад-
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риль. – Л. С.), а в другом селе уже другая. У них восемь или шестнадцать фигур 
– когда они танцуют, перестраиваются... Ну и вот, они говорят, когда разговор 
заходил, что, мол, у вас в деревне всё затопит: «Что вы, да мы этого и ждём!». 
Ну конечно, чтобы утюг электрический включить, телевизор или радио – этого 
ничего не было! Тёмные деревни, просто тёмные! И когда он там ругает Брат-
скую ГЭС – разрушаются деревни… Я считаю, что это не совсем правильно. 
Конечно, стариков жалко! Они там прожили всю жизнь! Но всё равно цивили-
зация есть цивилизация. И за это надо платить. За неё надо платить экологией – 
это никуда не денется. За такое огромное количество энергии постоянно с 
Братской ГЭС469. 
 

Поэтическая рефлексия железногорца-первостроителя Сергея Плющен-
ко (стихотворение написано в 1995 г.) тоже отличается толерантным отноше-
нием к прошлому: 

 
На юру горят дома 
В зоне затопленья. 
Все уйдёт в пучину вод, 
Чтоб не возвратиться. 
Разольётся вширь и вдаль 
Голубое море… 
Мне тебя до боли жаль, 
Посёлок на угоре. 
 

В 1990-е гг. шёл процесс пересмотра и даже отрицания советского прошло-
го. Все сообщества, включённые в модернизационный проект, столкнулись с про-
блемами переосмысления определённых исторических событий. Ярким примером 
служит публикация одного из известнейших первостроителей Братской и Усть-
Илимской ГЭС Алексея Марчука в альманахе «Свой голос». Он вступает в поле-
мику с творческой интеллигенцией, обрушившей на гидростроителей – «губите-
лей природы» гневные обвинения, и сообщает: 

 
Первое обвинительное предупреждение было получено от Валентина Распу-
тина – «Прощание с Матёрой». 
 

Заметим, что повесть была написана в 1976 г., но только в 1980-е гг. по 
ней будет снят фильм, ведущие театры страны поставят спектакль, а писатели-
деревенщики сплотят вокруг себя тех, кто искал в себе истоки русской иден-

                                                 
469 Б. С. Сальников (в Братске с 1956 г., запись 2006 г., г. Братск). 
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тичности. К началу последнего десятилетия ХХ в. этот многоголосый хор уже 
нельзя было не слышать: 

Тяжёлые обвинения лавиной обрушились на мою седую голову. Людям хо-
чется бросить свой камень, они так давно этого ждали. 
 

Нельзя не почувствовать острую боль, разлитую по всему тексту. 
Но в нём, написанном защитником гидроэнергетики, есть нечто большее. 
А. Марчук начинает публикацию строками о Матёре: 

 
Свидетельствую, что такая деревня на Ангаре действительно была. Тридцать 
почерневших от времени изб притулились на правом берегу у широкого раз-
лива реки за Падунским сужением <…> 

Для меня Матёра тоже символ. Настоящая Матёра – 30 дворов, сотня жите-
лей – стояла на незатопляемых отметках. Она могла бы и остаться на своём ис-
конном месте с приспособленной под школу избой. Но люди не захотели жить на 
обочине цивилизации. По просьбе жителей 22 избы были перенесены в «новое» 
Дубынино. Зимой привычным связям мешала незамерзающая майна. Кто захо-
тел – перенёс свои срубы и даже могилы, но таких было мало. В Дубынино те-
перь городские условия на той же самой приангарской природе, а земли Матёры 
сохранились для посевов и покосов. Люди привыкли к новой жизни, в основном 
довольны. 
 

В процессе переоценки истории А. Марчук оставляет за поколением 
первостроителей право не стыдиться за преобразования физического про-
странства, право не быть чужими в этом пространстве. А значит – право 
на укоренение. Он ставит точку словами: 

 
Не против, а вместе. Вместе надо думать о природе, о людях и о могуществе 
державы. 
 

После перестройки ощутимыми становятся не только «точки разлома». В 
это время возникают точки соприкосновения представителей разных сообществ 
на уровне конкретных социальных практик – наступил период преодоления «ви-
ны» и «обиды». Одной из таких практик становится реконструирование регио-
нальной истории. Отметим наиболее выразительные сюжеты. В региональной ис-
тории расширяются границы исторического времени. Теперь нижняя граница ис-
тории освоения Приангарья уходит в XVII столетие, хотя ещё полвека назад эта 
граница обозначалась серединой 1950-х гг. Теперь интересующее нас физическое 
пространство представлено как малообжитое, тогда как ранее доминировал образ 
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необжитого пространства. Образ первопроходца объединил ментальные проти-
воположности. Одни – ангарцы – считают себя потомками первопроходцев, 
а другие – первостроители – первопроходцами. Теперь их объединяет идея осво-
ения, а не покорения Ангары. Как следствие – музей истории Братскгэсстроя стал 
называться музеем истории освоения Ангары и истории города Братска. 

Меняется тональность самодеятельного творчества. Вот строки желез-
ногорского поэта-первостроителя Константина Авсейкова, помещённые в 
юбилейном альманахе: 

 
Я покорять тебя пришёл, 
А покорён навек тобою. 
<…> 
Сибирь, позволь мне быть твоим 
И называть тебя моею! 
 

Обозначились и места памяти представителей разных сообществ. По-
томки жителей затопленных деревень ежегодно спускают на воду венки памя-
ти. Это происходит летом на Братском и Усть-Илимском водохранилищах. 
Жители Приилимья в этот день на катерах отправляются на Красный Яр – 
сопку, которая возвышается в водах искусственного моря. Бывшие жители 
приангарских поселений и их потомки возвращаются на берег Братского во-
дохранилища, в историко-этнографический музей «Ангарская деревня». Это 
символическое пространство наполнено особым смыслом. Важно, что инициа-
торами сохранения памяти об ангарских поселениях выступили первостроите-
ли. 

Традицию спускания венков памяти на воду соблюдают и бывшие 
участники больших советских строек. Так описывает этот ритуал братскгэс-
строевец А. Верёвкин: 

 
В 12 часов, когда цвет воды в нижнем бьефе стал тёмно-малахитовым, подошёл 
катер и с него в Ангару был спущен венок в память о тех, кого уже нет – это 
Иван Наймушин, Арон Гиндин, Григорий Несмелов…. Замирает сердце, а венок 
из ярких цветов уплывает, звучит салют, разрываются и гаснут ракеты, напоми-
ная нам о быстротечности жизни… 
 

Традиции похожи. Различаются пространства, в которых осуществляется 
ритуал, и разными смыслами наполнен сам этот ритуал. Для первостроителей по-
корение Ангары было смыслом их деятельности, а гидроэлектростанция и море 
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являются зримым результатом сделанной работы. Для коренных ангарцев воды 
искусственного моря – могила, на дне которой покоится их прошлое. Этот этап 
можно назвать периодом социокультурной коммуникации, которая становится 
возможной, поскольку все социальные группы нашли способы и формы сохране-
ния своей идентичности в стремительно меняющемся пространстве и обрели опыт 
взаимодействия и сосуществования с носителями других идентичностей. 

Таковы этапы процесса укоренения различных общественных групп. Они 
проходят путь от социокультурного обособления через социокультурную адапта-
цию к социокультурной коммуникации. Все этапы процесса укоренения развора-
чиваются в условиях быстро изменяющегося пространства и общества. На этом 
пути не исключён конфликт со средой или с общественными группами, который 
может существенно повлиять на выбор человеком дальнейшей жизненной траек-
тории. 

Взгляд на формирование региональной идентичности как на процесс 
возникновения связей между различиями – это не просто исследовательский 
фокус, но и условие выявления ресурсов для сохранения самобытности регио-
на как фактора общественного развития. 
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Часть III 

ГОРОД В СИБИРИ: 
ТРАНСФОРМАЦИИ 
ПОВСЕДНЕВНОСТИ 

 
 

  



 



 

Е. В. Антропов 
Музей города Новосибирска, 
г. Новосибирск 
 

МИФОЛОГИЗАЦИЯ НОВОСИБИРСКА 
В СОВРЕМЕННЫХ ПРАКТИКАХ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ 
ГОРОДСКОГО СООБЩЕСТВА 
 

Процессы поиска, формулирования и конструирования образа, имиджа, 
бренда города и городской идентичности наблюдаются во многих малых и 
больших городах России. Своеобразно эти процессы протекают в Новосибирске. 
Наше внимание к новосибирскому материалу обусловлено следующими вопро-
сами: какова местная специфика процессов символизации и мифологизации го-
родской среды; как интерпретируются коллективные представления о городе с 
административных и общественных позиций; что представляют и говорят о сво-
ём городе сами горожане, как и какие образы они транслируют. Причиной обра-
щения к данной теме стало существенное увеличение в последнее десятилетие 
объёма материалов общественной дискуссии о городе и городской среде, о чём 
свидетельствуют официальные документы, маркетинговые стратегии, публич-
ные акции, программы форумов и городских праздников, визуальные материалы 
пабликов и постов в социальных сетях и т. д. 

В России идут активные поиски локальной модели социокультурной иден-
тичности, что в полной мере соответствует тенденциям развития городов мира. 
Культурное и историческое наследие в актуальных мировых практиках является 
мощным ресурсом перспективного развития городов. Сам по себе город рас-
сматривается как уникальная историческая ценность вне зависимости 
от древности и признанности имеющихся в нём культурно-исторических памят-
ников470. При этом городское наследие актуализируется в деятельностном ключе 
как один из важнейших инструментов развития общества, страны, региона471. 
Его создателями и пользователями признаются горожане, организующие специ-
фическую городскую среду иведущие характерный городской образ жизни472. 

Несмотря на неустойчивость понятия городское сообщество в отече-
ственной науке, мы вынуждены говорить о специфической городской иден-

                                                 
470 Защита культурного и исторического наследия и регенерация городской среды // Проект «Российский 

дом будущего». – Режим доступа: http://www.rusdb.ru/gorod/expo-cultnasledie/culture/#top (дата обращения: 
08.01.2013). 

471 Веденин В. А. Необходимость нового подхода к культурному и природному наследию России. – В кн.: 
Актуальные проблемы сохранения культурного и природного наследия. М., 1995. С. 5–20. 

472 Правоторова А. А., Гусаченко В. Л. Город и наследие. Новосибирск, 2002. С. 5. 
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тичности или, вернее, стратегиях идентификации городского сообщества. По-
нятие городское сообщество может трактоваться как локальная модель разви-
тия городского населения, чья городская идентичность обусловлена потенциа-
лом социальной консолидации (предполагающей возможности для самореали-
зации, коллективной инициативы, мифотворчества и т. д.473). Категория город-
ского сообщества является качественной для обозначения уровня обществен-
ного развития города на основе принципов самоорганизации и взаимодействия 
местных сообществ в единстве поколенческих, этнокультурных, профессио-
нальных и иных социальных связей и институтов474. 

Современные оценки символического пространства российских городов 
(в аспекте поиска их уникальности или «духа места») соотносятся 
с проблемами сохранения исторической памяти и формирования многоуров-
невой коллективной и индивидуальной идентичности. Эти проблемы возни-
кают в условиях продолжающейся глобализации475. Поводом к реинтерпрета-
ции наследия становятся экономический рост и развитие городов, трансфор-
мации социальных практик и технологий работы с населением476. Это особен-
но свойственно молодым городам, где, помимо прочего, имеются очевидные 
затруднения с выявлением и квалификацией наследия, а также с определением 
способов его функционирования (в том числе нематериального) в городском 
пространстве. Эксперты, опирающиеся на опыт преодоления последствий ин-
тенсивной индустриализации, отмечают необходимость активной символиче-
ской и мифотворческой работы с обжитым пространством477. 

Интерес горожан к истории и культуре Новосибирска с позиций оценки 
его культурно-исторического наследия как национального демонстрирует 
дискуссия о придании научному центру «Академгородок», возникшему 
в черте Новосибирска в 1950–1960-е гг., статуса природной территории феде-
рального значения, а его историческому центру – статуса объекта культурного 

                                                 
473 Ахиезер А. С. Социальное воспроизводство и город. – В кн.: Общественное воспроизводство: эколо-

гические проблемы. М., 1991. С. 4–24; Вишневский А. Г. Серп и рубль. Консервативная модернизация в СССР. 
М., 1998. 432 с.; Глазычев В. Л. Слободизация страны Гардарики. – В кн.: Иное. Хрестоматия нового россий-
ского самосознания. Т. 1. М., 1996. С. 64–88. 

474 Вендина O. И. Московская идентичность и идентичность москвичей // Известия РАН. Серия геогра-
фическая. 2012. № 5. С. 27–39. 

475 Рыженко В. Г. Образы и символы советского города в современных исследовательских опытах: реги-
ональный аспект. Омск, 2010. С. 6–18. 

476 Бингву К. «Три улочки и семь аллей»: пример музеефикации городского района Китая // Museum In-
ternational. 2012. № 10. С. 99–100. 

477 Аналитический отчёт по проекту «Разработка концепции культурной политики мегаполиса 
на примере Новосибирска» // Проект «Большой Новосибирск». – Режим доступа: 
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наследия федерального уровня478. Анализ общественного мнения показывает, 
что дискуссия о местном историко-культурном наследии сопровождает про-
цесс самоорганизации городского сообщества Новосибирска. Если коротко 
обозначить контекст, в котором разворачивается этот процесс, то в первую 
очередь нужно назвать очень высокую динамику социальной мобильности и 
демографические трансформации вследствие интенсивных процессов урбани-
зации. В Новосибирске базовые межпоколенческие категории исторической 
памяти, составляющие содержание коллективной идентичности, изменялись 
в течение одного-двух поколений. Одно из следствий этого – значительная ва-
риативность и конкурентный характер развития городской среды, для которой 
очень трудно найти усреднённый образ. 

Основные тематические сюжеты конструирования современных или ин-
терпретации уже имеющихся коллективных представлений о городе были 
сформированы в советское время, хотя сегодня могут выражаться 
и в «архаичных» (досоветских) формах. В качестве таких сюжетов выделяют-
ся, в частности: 

 основание посёлка при строительстве железнодорожного моста че-
рез Обь и его дальнейший динамичный рост; 

 получение городом статуса центра Сибирского края; 

 героика индустриального рывка военных и послевоенных лет; 

 производственный и научный потенциал эвакуации промышленно-
сти и создание Сибирского отделения Академии наук СССР. 

Обращаясь к теме конструирования коллективных представлений 
о городе в советское время, необходимо сказать, что предпосылки спроса 
на историко-культурную самобытность созревали в условиях дефицита мест-
ных идентификационных моделей и региональной конкуренции за союзные 
преференции, что было особенно свойственно молодым городам. Концепции 
туристических артефактов изобиловали словами «будущее», «мечта», 
«юность», «сверстник», «новое» и т. д. Презентационные концепты опирались 
на достигнутые результаты индустриального рывка военных и послевоенных 
лет. Это отразилось в официальной символике – гербоиде города, принятом в 
1970 г., в то время как современные ему городские знаки отличия старых си-
бирских городов, основанные на их исторических гербах, апеллировали к ар-
хаике. Новосибирск в очередной раз отказался от традиции во имя новшеств, 
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динамики, перспектив и «вечного будущего», воплощённых в конкретных 
градостроительных проектах, требовавших инвестиций союзного уровня. 

К концу 1980-х гг. стали возможными эксперименты по модерниза-
ции праздничного календаря города: в 1987 г. впервые был проведён День 
города. Характерно, что в первый раз днём его празднования был 4 ноября, 
близкий к главной советской дате (в том году отмечалось 70-летие Ок-
тябрьской революции). Позже дата главного городского праздника, «аль-
тернативного» 7 ноября, стала плавающей, и только в 1995 г. был утвер-
ждён постоянный день, приуроченный к началу строительства железнодо-
рожного моста через р. Обь в 1893 г. и быстро прижившийся 
в Новосибирске. Им стало последнее воскресенье июня. Абсолютной ру-
бежной датой «зрелости» города стал его столетний юбилей. 

Общественное согласование образа города проходило на основе моби-
лизации традиционно сильного в Новосибирске политико-административного 
ресурса. Но к концу 1990-х гг. город, видимо, был уже прочно обременён та-
кими устойчивыми образами, как индустриальный гигант, город-барахолка, 
город-торгаш или город-мигрант, что сводило к минимуму эффективность 
административных усилий в конструировании актуального образа города. 

Собственно, поводом к современной реинтерпретации привычных обра-
зов Новосибирска или конструированию новых в середине 2000-х гг. стала 
необходимость разработки долгосрочных административных планов развития, 
призванных содействовать привлечению инвестиций. К этому рубежу город 
подошёл с административным определением: «Новосибирск – это город 
науки, промышленности и образования, крупнейший торгово-логистический 
центр азиатской части России»479. 

В формировании историко-культурных образов города чрезвычайно 
важной остается «новостроечная» составляющая. Особо подчёркивается, что 
«многое в нашем городе происходит впервые в Сибири и в России... За четыре 
десятилетия город добрался до фантастической по тем временам величины – 
294 тыс. человек, опередив при этом не только все города Сибири, но и древ-
ние, увенчанные славой российские грады»480. 

Историческое многообразие наследия Новосибирска в актуальной город-
ской документации конкретизируют памятники, «связанные с событиями Ок-
тябрьской революции и гражданской войны, Великой Отечественной войны и 
мирного периода созидательного труда, с именами знаменитых соотечественни-

                                                 
479 Общая информация о городе // Новосибирск. Официальный сайт города. – Режим доступа: 
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ков»; в архитектурном отношении подчёркивается «стилевое многообразие, 
сформировавшее неповторимую городскую среду»481. 

В качестве приоритетной с середины 2000-х гг. была поставлена задача 
формирования бренда Новосибирска, связанная с разработкой долгосрочных пла-
нов развития города. Анализ широкого круга материалов последних пяти лет поз-
воляет говорить о наличии социального запроса на визуализацию городского ис-
торического и культурного наследия. Многочисленные административные и об-
щественные инициативы в этом направлении имеют и меморативный, и прогно-
стический характер. В 2005 г. был принят базовый «Стратегический план устой-
чивого развития города Новосибирска»482; в 2011 г. – Комплексная целевая про-
грамма «Формирование имиджа города Новосибирска до 2020 года» со следую-
щими задачами: определение и корректировка основных направлений позициони-
рования Новосибирска в регионе, стране и мире; создание его конкурентоспособ-
ного имиджа как инвестиционно привлекательного и динамично развивающегося 
города с комфортной средой проживания, центра интеллектуальной и деловой ак-
тивности Сибири; совершенствование каналов и форм коммуникаций, обеспечи-
вающих формирование имиджа г. Новосибирска в целевых аудиториях483. В 2012 
г. была утверждена программа «Маркетинговое продвижение Новосибирской об-
ласти в 2013–2015 годах», подразумевавшая «формирование образа Новосибир-
ской области как инвестиционно привлекательного региона инновационного раз-
вития, обеспечивающего высокое качество жизни граждан» с разработкой соб-
ственного бренда, «единого, узнаваемого стиля» региона484. 

При разработке и принятии этих программ опирались на стратегии со-
хранения и популяризации исторического и культурного наследия в контексте 
определения стратегий развития городского пространства и сообщества. В 
этом проявилась коллективная воля к осмыслению и презентации города как 
среды обитания людей, имеющих собственные историко-культурные тради-
ции и опыт городской солидарности. Эти вопросы освещались в ходе прове-
дения Международного инновационного форума Interra в 2010–2012 гг., кроме 
прочего призванного позиционировать Новосибирск в ряду перспективных 
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территорий развития485. Одним из ключевых направлений форума была пло-
щадка «Город для жизни». Подобные мероприятия приобрели большую попу-
лярность у горожан, активно протестующих против обезличенности городской 
среды, характерной для многих постсоветских городов, где образ жизни ори-
ентирован на производственные традиции. 

Характер современного административного отклика на растущую по-

требность в городской коллективной идентичности конкретизируется 

в значительно уплотнившемся событийном календаре, в котором за последние 

годы можно выделить широко отмеченные 120-летие Новосибирска, 75-летие 

Новосибирской области и масштабную подготовку к 125-летнему городскому 

юбилею. Анализ символики Новосибирска и городского нарратива говорит 

о том, что контуры образа города очерчены в логике поддержания его статус-

ности и тиражирования «столичности». Образ города обобщает историю фор-

мирования городского сообщества, делает город «узнаваемым». 

Условным началом официальной кампании по поиску новых городских об-
разов и символов можно считать принятие в 2008 г. Хартии Новосибирска – свое-
образной декларации о намерениях, впервые подчеркнувшей коллективное и об-
щественное авторство документа формулой «мы, жители Новосибирска»486. Со-
зданию Декларации предшествовали такие попытки обращения к идее городского 
сообщества, как упомянутое введение Дня города в 1987 г., восстановление исто-
рической часовни во имя Святителя и Чудотворца Николая на Красном проспекте 
в 1993 г., принятие в 1990 г. символа города – Городовичка, открытие архитектур-
но-художественной композиции «Сибирские просторы» на пересечении Красного 
проспекта и улицы Горького в 2008 г., установка памятника императору Алексан-
дру III, издавшему указ о строительстве Транссибирской магистрали и «предопре-
делившему появление Новосибирска», и т. д. Таким образом, предметом обсужде-
ния и визуализации становится историко-культурное наследие города, в том числе 
нематериальное, то есть комплекс коллективных представлений о городе, до по-
следнего времени остававшийся на периферии общественного внимания. Проис-
ходит это в процессе самопрезентации городского сообщества на официальном и 
неофициальном уровнях. 

Широкий интерес к ретроспективе и перспективе развития города под-
тверждается огромным объёмом устных, письменных и визуальных публика-
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ций последнего десятилетия. Образцы современного городского фольклора 
производят многочисленные агенты: СМИ, интернет-сообщества 
и социальные сети, общественные организации, музеи, научные учреждения, 
маркетинговые и туристические агентства. В 2010–2012 гг. было зафиксиро-
вано значительное увеличение числа местных, ориентированных на город-
скую историю, сайтов, рост их посещаемости и комментаторской активно-
сти487. Отдельные частные паблики в социальных сетях инициировали творче-
ское переосмысление и визуализацию городских стереотипов488. 

Мифологизация городской среды Новосибирска соответствует актуаль-
ным трендам регенерации городского патриотизма, городской самоидентифи-
кации и новой исторической уникальности489. В 2012 г. впервые было отмече-
но долгосрочное присутствие в списке бестселлеров книжных магазинов Но-
восибирска изданий, так или иначе обращённых к историко-культурному 
наследию, в частности, «Мифосибирск» И. Маранина (2011) и фотоальбом 
С. Степанова, представляющий принципиально новый взгляд на город с раз-
ных высотных ракурсов (2012). 

Критики, анализирующие современный облик Новосибирска, самой ориги-
нальной и узнаваемой архитектурой, определяющей лицо города, называют кон-
структивизм – стилевой элемент архитектурного авангарда конца 1920-х – 1930-х 
гг. При этом с конструктивистским наследием связывают не только собственно 
материальные памятники (здания и архитектурные ансамбли), но и характер раз-
вития городской среды, отмечая в целом очень тесную связь «духа Новосибирска» 
с авангардной идеей новизны490. На сегодняшний день такая интерпретация соци-
ально-культурного облика города ещё только входит в стадию общественного по-
нимания и признания жителями491. Предметом публичных проектов, призванных 
«возвести мосты» между прошлым и будущим, между субкультурами и обще-
ством, между городом и международным сообществом, становится историческая 
идентичность города. За последние два года масштабные проекты, связанные с 
моделированием городской среды, инициировал Немецкий культурный центр им. 

                                                 
487 НГС зафиксировал рекорд в полмиллиона посетителей за день // Новосибирский городской гайт. – 

Режим доступа: http://news.ngs.ru/more/873427 (дата обращения 14.12.2012). 
488 Типичный Новосибирск // ВКонтакте: социальная сеть. – Режим доступа: http://vk.com/typical_nsk (да-

та обращения 14.12.2012). 
489 Защита культурного и исторического… 
490 Ратникова Л. Он же памятник (интервью с арт-директором фестиваля «Золотая капитель» Алексан-

дрой Архиповой) // Интернет-журнал «Сиб.фм». – Режим доступа: http://sib.fm/interviews/2012/11/02/on-zhe-
pamjatnik (дата обращения: 22.01.2013). 

491 Поповский И. В. Образ города как отражение социальных отношений // Блог об архитектуре 
и строительстве Игоря и Марины Поповских. – Режим доступа: http://arch-i-tect.ru/i-v-popovskiy-obraz-goroda-
kak-otrazhenie-sotsialnyih-otnosheniy/ (дата обращения: 22.01.2013). 
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Гёте в Новосибирске492. В их числе – открытый Международный конкурс на архи-
тектурную концепцию объекта городской среды Новосибирска, посвящённого 
русскому авангарду, «Миры Эля Лисицкого» (2013 г.), который координировала 
администрация международного фестиваля архитектуры и дизайна «Золотая ка-
питель». В жюри конкурса вошли известнейшие деятели искусства и архитектуры, 
в том числе художник Михаил Шемякин (Франция), историк искусства, автор 
книг о русском авангарде Джон Мильнер (Великобритания), главный редактор 
журнала «Проект Россия» Алексей Муратов, директор Государственного музея 
архитектуры им. Щусева Ирина Коробьина (Москва). Имя Эля Лисицкого, чьё 
наследие включено в мировые реестры художественного авангарда, неразрывно 
связано с Новосибирском: сюда после смерти художника переехала его вдова, со-
хранившая архив. В 1960-е гг. в Академгородке прошли первые выставки Фило-
нова, Лисицкого, Фалька. Авангардность и новаторство стали компонентами фор-
мирующегося образа города. 

Анализ общественной активности подтверждает, что Новосибирск, пере-
шагнув столетний рубеж своей истории, испытывает насущную потребность в 
наполнении и обосновании собственного социокультурного образа. Задачи само-
описания и самопрезентации диктуют поиск символов и ценностей городской 
среды, с которыми горожане были бы готовы себя идентифицировать. Возможно, 
это является показателем становления городского «комьюнити», и Новосибирск 
из местообитания превращается в сообщество, консолидацию которого во мно-
гом определяет обращение к советскому историко-культурному наследию. При 
этом формирование или согласование коллективного представления о городе ещё 
далеко не закончено. 

Особенности формирования городского сообщества Новосибирска 
были обусловлены транзитным характером города, его функционировани-
ем в качестве «столичной» презентационной площадки в рамках государ-
ственного строительства. Традиция символизации Новосибирска акценти-
рует образ передового города, где приоритетны новшества, динамика 
и перспективы при отказе от архаики и традиций. Новосибирск изначально 
создавался как новый город. Но тот образ, который сегодня является клю-
чевым и который отрицает прошлое, в действительности сам уже давно 
есть прошлое, превратившееся в своеобразный новосибирский бренд. 

                                                 
492 Танцевальный перфоманс под руководством хореографа Ричарда Сигала в рамках проекта «Новоси-

бирск. Пространство жизни» // Официальный сайт Немецкого культурного центра им. Гёте в Новосибирске. – 
Режим доступа: http://www.goethe.de/ins/ru/now/ver/acv/tut/2011/ru7612926v.htm (дата обращения 30.01.2013). 
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ПЕРВОСТРОИТЕЛИ О СЕБЕ И О ВРЕМЕНИ 
(КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБРАЗА «ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИИ»)493 

 
В пятидесятые – семидесятые годы прошлого века в Восточной Сибири 

происходили значимые для СССР события: строились автомобильные дороги, 

железнодорожные ветки, масштабные промышленные объекты, новые города. 

В условиях модернизации сибирского края на ударных стройках формирова-

лась особая социальная общность с характерными нормами поведения и цен-

ностями. Каково её место в картине этих трёх десятилетий? Имеем ли мы дело 

с принципиально новой (в рамках социалистической) социальной реально-

стью, появившейся в Сибири – или это были люди, лишь отразившие наиболее 

яркие черты поколения советских граждан своего времени вне зависимости от 

места жизни и работы («поколение в поколении»)?.. Дадим слово современни-

кам событий, – например, авторам мемуаров. Конечно, эти тексты не переда-

ют «историческую действительность» точь-в-точь, чаще всего пишутся через 

много лет после пережитого, в связи с чем приходится говорить об их предна-

меренной и (или) непреднамеренной субъективности494. Тем не менее можно 

попытаться понять, как автор конструирует своё время, каковы причины, за-

ставившие его создать именно этот образ времени, а не другой. 

Фокусом анализа в данной статье выступает участие создателей мемуа-

ров в конструировании образа и судьбы своего поколения. Привлекаются тек-

сты, авторы которых – первостроители сибирских ударных строек 1950–1970-

х гг.495 и их современники. Большинство из них первоначально работали на 

                                                 
493 Автор выражает благодарность Краеведческому музею и Центральной городской библиотеке г. Усть-

Илимска за предоставленные материалы. 
494 Шаттенберг С. Инженеры Сталина: жизнь между техникой и террором в 1930-е годы. М., 2011. С. 28–

29. 
495 Алексеев Л. Энергетическое начало Усть-Илима. Иркутск, 1998. 214 с.; Гребенников С., Добронравов 

Н. В Сибирь за песнями! М., 1964. 192 с.; Мазанов С. С. Записки к истории Братской ГЭС и Братскгэсстроя. 
Часть III. Братск, 2004. 176 с.; Нагнойных А. Вопрос не должен быть вопросом // ЭКО. 2010. № 80. С. 108–145; 
Человек и его дело (очерки истории Братскгэсстроя). В 2-х кн. М., 1994; Усть-Илим: мечта, судьба и счастье. 
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строительстве Братской ГЭС, а потом «перекочевали» на Усть-Илим496. Обра-

щаясь к потенциальным читателям, авторы мемуаров размышляют о себе и 

своём поколении. В качестве базовых источников мы выбрали воспоминания, 

созданные ещё в советское время497. В отличие от более поздних мемуаров, в 

них отсутствует та временна́я дистанция, которая неизбежно приводит к пере-

оценке своего прошлого; в этих текстах всё просто, ярко, зримо. Много вни-

мания уделено описанию жизненного мира первостроителей Братска и Усть-

Илимска, их мироощущения, идеалов, моральных установок, а также принци-

пов деятельности. 

Первый базовый источник – неопубликованные записки Алексея Мак-

симчука, предоставленные краеведческим музеем Усть-Илимска. Текст напи-

сан сочным, поэтичным языком. Автор рассказывает об одном эпизоде из сво-

ей жизни, случившемся в начале его «усть-илимской» биографии. Описыва-

ются два дня (18 и 19 июля 1963 г.), проведённые Максимчуком на барже вме-

сте с московскими артистами Пахмутовой, Добронравовым и др. Баржа была 

прицеплена к теплоходу, следовавшему курсом от г. Братска до Толстого Мы-

са, где тогда располагался посёлок Постоянный (на месте будущего города 

Усть-Илимска и Усть-Илимской ГЭС). В течение этих двух дней артистами 

были даны два концерта в сегодня уже затопленных Усть-Илимским морем 

деревнях Ершово и Воробьёво. Третий концерт состоялся на сопке у Толстого 

Мыса. Автор несколько раз переписывал свои воспоминания. Первоначально 

им были сделаны записи «по горячим следам»; спустя несколько лет он опуб-

ликовал заметку в газете «Усть-Илимская правда»498. В 1998 г., по просьбе ра-

                                                                                                                                                                  
Очерки, воспоминания, стихи, фотографии города на далекой таёжной реке. Иркутск, 1998. 200 с., а также не-
однократно цитируемые в этой статье публикации А. Е. Максимчука и его рукопись. 

496 В статье встречаются два варианта написания названия: Усть-Илим и Усть-Илимск. Оба употреби-
тельны у жителей города. Относительно «местных правил» употребления того или иного топонима 
Е. В. Волосов, доктор исторических наук и житель города, сообщил редактору следующее: «Однозначной трак-
товки нет. Усть-Илим как юридическое и географическое понятие отсутствует. Даже на советских картах но-
вый посёлок назывался Усть-Илимск. Более того, Пахмутова ехала в посёлок "Постоянный". Скорее всего об-
разно-поэтическое понятие "Усть-Илим" появилось по строительной причине: ехали в устье Илима (60 км от 
тела будущей плотины). А потом к этому лирики добавили. Может, сквозит тут и что-то из области "Шанхай", 
"Индия", так говорят в Братске (называют районы частного сектора и др.) Вообще слово "Усть-Илим" в послед-
ние лет десять мало кто употребляет. Романтика осталась в прошлом. В газетах пишут "районный центр Усть-
Илимск". Кстати, когда мы учились в далеких 1978–1983 гг. в Иркутском университете, в нашей группе были 
две девушки из Усть-Илимска. Так вот они никогда не говорили, что живут в Усть-Илиме, только в Усть-
Илимске...». – Прим. ред. 

497 Гребенников С. В Сибирь… С. 11. 
498 Максимчук А. Е. Песни над Ангарой // Усть-Илимская правда. 1969. 19 августа. 

264



 

ботников краеведческого музея, перед отъездом из города Максимчук отыскал 

свои старые записи, немного подправил их и передал в архив музея499. 

Второй базовый источник. Этой же поездке было посвящено не-

сколько глав в книге московских поэтов Н. Добронравова и С. Гребенни-

кова. В целом книга состоит из историй, услышанных или увиденных ав-

торами в городе Братске (1962 г.) и на Усть-Илиме (1963 г.). Если воспо-

минания Максимчука подчинены одной цели – рассказать о встрече с Па-

хмутовой, то воспоминания Гребенникова и Добронравова имеют более 

широкий поколенческий срез. Книга посвящена комсомольской молодёжи 

1960-х, к которой московские авторы причисляют и себя (о чём недву-

смысленно свидетельствует цитата: «Как это характерно для нашей эпохи, 

для молодёжи нашего времени!»). Братчане и усть-илимцы, по их мнению, 

тоже являются людьми данной эпохи. Но это особенные люди – «их можно 

сразу узнать, где бы ни встретил». Московские гости «заразились» дело-

вым и человеческим потенциалом молодых строителей, посвятили им сти-

хи и песни, чем способствовали формированию героико-романтического 

образа сибиряков в глазах остального населения СССР. 

Образ поколения 

Анализ базовых источников показывает, что категория поколение ис-

пользуется их авторами очень редко. Существуют другие обороты, с помощью 

которых они выделяют особую социальную общность своей эпохи. Гребенни-

ков и Добронравов, обращаясь к комсомолу шестидесятых годов, предельно 

романтизируют этот образ: 
 

Я – комсомол. 

Я – комсомол. 

На юной груди – значок огневой. 

Счастье своё в борьбе я нашёл, – 

Рождённому бурей – лишь в буре покой. 

Так пусть мне не шепчут: «Теперь успокойся, 

От встречного ветра в сторонке укройся!». 

 

                                                 
499 Максимчук А. Е. Воспоминания о визите А. Пахмутовой на Усть-Илим. Рукопись 1998 г. // Архив 

Краеведческого музея в г. Усть-Илимске. Кп 2817-а. В 1593. 31 с. 
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Иду я дорогой борьбы и побед, 

Порукой тому – комсомольский билет»500. 

 

В начале своих записок А. Максимчук рассказывает о себе. В июне 1962 

г., получив профессию строителя, он вместе с женой Ириной и двухлетней 

дочуркой Любашей по комсомольской путёвке отправляется на стройку Брат-

ской ГЭС. Мимоходом автор отмечает, что «тогда комсомольцы и молодёжь 

ехали в Сибирь эшелонами, и мы были в составе шестисот человек юношей и 

девушек из Днепропетровска, что на Украине». В воспоминаниях людей поко-

ления Максимчука можно найти средства, с помощью которых они создают 

представление об участниках сибирских ударных строек не просто как об осо-

бой группе, но именно как о поколении. В качестве поколенческих признаков 

используются возраст («комсомольская молодёжь»), профессия (строители, 

монтажники), наличие общих социально-культурных традиций и поведенче-

ских моделей. Историческим событием, повлиявшим на социально-

культурную ориентацию людей этого поколения, стало развитие Сибири 

в 1950–1970-е гг, – прежде всего строительство крупных промышленных объ-

ектов и новых городов. 

Авторы воспоминаний из числа москвичей пишут о том, как, приехав в 

молодой Братск в 1962 г., они постоянно слышали от его жителей укор: «При-

ехали вы слишком поздно, самого важного вы уже не увидите» – и советы 

ехать на Усть-Илим. Побывав там летом 1963 г., москвичи пришли 

к убеждению, что «Усть-Илимск – это молодость Братска»501. Действительно, 

строители Братской ГЭС оказали огромное влияние на формирование перво-

строителей Усть-Илимска. Поэтому в более поздних мемуарах и те и другие 

рассматриваются в качестве единого поколения, «растянувшегося» почти на 

три десятилетия – со второй половины 1950-х до конца 1970-х гг. («ядром» 

служат шестидесятые годы). Это обусловило общность социального и куль-

турного опыта нескольких возрастных групп. Ситуация изменилась только в 

конце семидесятых. 

 

 
                                                 

500 Гребенников С. В Сибирь… С. 27. 
501 Гребенников С. В Сибирь… С. 71. 
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Жизненный сценарий 

М. Рожанский, анализируя устные воспоминания первостроителей Брат-

ска о первой зиме в палаточном Братске в 1955 г., ключевой чертой, которая 

может объяснить особенности поколения сибирских строителей, называет но-

мадизм502, понимая под ним стремление проявить себя и готовность решать 

свои экзистенциальные и/или материальные проблемы, «перекочевав» в но-

вое, незнакомое место жизни и работы. В таком контексте формировались 

черты поколения. Похожая ситуация наблюдалась на строительстве Усть-

Илимска. Рассказывая о том, почему он оказался на Усть-Илиме, А. Мак-

симчук пишет: 
 

Но до чего же было обидно, что Братская ГЭС уже идёт к завершению. Но 

вот осенью 1962 года заговорили об Усть-Илиме. О первом десанте. А нам 

очень хотелось быть там, где всё начинается с нуля. 

 

С. Гребенников и Н. Добронравов вспоминают: 
 

Скажите, а куда вы после окончания стройки? – спрашивали мы всех ребят 

в Братске. И всегда было ответом – наверное, на Усть-Илим. Усть-Илим – 

это где продолжаются традиции Братска, среди которой главная – всё по-

строить своими руками503. 

 

Речь шла о потребности людей в полном обновлении жизни 

и готовности сделать это собственными руками. Часто это напоминало одер-

жимость. 

Что заставляло молодых ребят покидать обжитые места и рваться на новые? 

Гребенников и Добронравов описывают эту ситуацию с помощью противопостав-

ления миров двух поколений504. Уходящий мир – это полузаброшенные деревни, 

почерневшие избы, старики, ни разу не летавшие на самолётах и не ездившие на 

поездах. Современный мир – это могучие электростанции, заводы и стройки. 

Именно в этот мир уходят молодые жители деревень, даже не дождавшись «подъ-

                                                 
502 Рожанский М. Социальная энергия. Устная история ударных строек // Cahiers du monde russe. 2011. № 

4 (vol. 52). С. 619–657. – Режим доступа: 
http://www.cairn.info/load_pdf.php?download=1&ID_ARTICLE=CMR_524_0619 (дата обращения 30.01.2015). 

503 Гребенников С. В Сибирь… С. 72. 
504 Там же. С. 88–100. 
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ёмных». Многие ребята, о которых пишут московские авторы, вышли из деревень, 

позже затопленных Братским морем. Глядя на эти места, они смеются и шутят, 

как будто отрекаются от старого мира. Они хотят дальше учиться, больше знать… 

Были и другие причины «номадизма». Московские авторы рассказывают историю 

трёх парней, ехавших вместе с ними на барже на Усть-Илим в 1963 г.: 
 

Вот услышали, что новая стройка начинается. Вот решили: поедем, помо-

жем». Как здорово сказано! Поедем и поможем. Они знают, что первое вре-

мя будут работать не по специальности, получать намного меньше, чем на 

прежней работе. Но главное для них, что Родина начинает новую стройку, 

нужно ей помочь505. 

 

Решение покинуть уют больших городов и уехать в Сибирь – это подвиг, ко-

торый возвышал человека, делал его необыкновенным в собственных глазах и в 

глазах других людей. Тем не менее поток людей на сибирские стройки и обратно 

был почти одинаковым. Первостроитель вспоминает: 
 

Приезжал тут один по путёвке из Свердловска. Приехал, посмотрел: «А где 

я жить буду? Ничего нет... Помру со скуки», – говорит. Мошка его пробрала 

так, что он на другой день за манатки – и ходу. Видать, нежного воспитания, 

зато нам не привыкать506. 

 

Из книги С. Гребенникова и Н. Добронравова: 
 

Есть такой термин у строителей – «испытание на прочность». Люди долго 

жили в бараках и палатках, боролись с хулиганами, проникающими на 

стройку, не хватало детских садов и т.д. Кто выдержал всё это – может счи-

таться первым, даже если он приехал позднее507. 

В этих фрагментах чётко противопоставляются два типа людей. С одной 

стороны – неженки, городские, с другой – готовые к трудностям, закалённые, 

выносливые. Из последних и создавался коллектив единомышленников, спо-

собных на обустройство новой жизни. 

 
                                                 

505 Там же. С. 86. 
506 Закопырин А. Н. Братскгэсстрой. Звёздные часы Отечества. Записки начальника Братскгэсстроя. 

Братск, 2013. 696 с. 
507 Гребенников С. В Сибирь… С. 117. 
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«Самые лучшие люди на свете», «настоящие люди» 

Авторы мемуаров разных лет много внимания уделяют описанию людей, с 

которыми им пришлось жить и работать, помнят имя каждого, вспоминают яркие 

детали и факты из совместной жизни. Одновременно каждый человек представлен 

носителем общегрупповых признаков, моделей поведения и взаимоотношений. В 

воспоминаниях Гребенникова, Добронравова, Максимчука мне хотелось найти 

такой персонаж, который аккумулировал бы признаки «настоящих людей», их от-

личие от «ненастоящих». Оказалось, что таких людей много, поэтому в качестве 

примера рассмотрим личность Фрэда Юсфина. В Братске Фрэд основал интеллек-

туальный клуб «Глобус», имевший большую популярность. В начале шестидеся-

тых он приехал на строительство Усть-Илимской ГЭС, где занимал хлопотную 

должность диспетчера по строительству. Именно он сопровождал Пахмутову и 

Добронравова в поездке на Усть-Илим в 1963 г. Через характеристику Юсфина 

авторы раскрывают «секреты» своего поколения: 
 

Молодое приятное лицо сияло улыбкой. Давно знакомый мне чуть лысеющий 

высокий лоб, кипа густых вьющихся волос, крепкий нос с горбинкой, неутоми-

мая энергия и подвижность, самое простецкое обращение со всеми вызывали во 

мне всегда дружеское чувство к нему508. 

 

Какая удивительная взрывная сила заложена в твоей душе! Не даёт она тебе 

спокойно сидеть на одном месте, а зовёт всё вперёд и вперёд, к новым лю-

дям, новым стройкам, новым местам. Словно космическая ракета <…> – 

твоя судьба. Словно уносящийся от перрона поезд <…> – твоя жизнь. <…> 

Не живётся спокойно на этом свете фанатикам509. 

 

Отмечается его удивительное равнодушие к личному самочувствию. Фрэд 

постоянно глотал соду, чтобы заглушить режущую боль в животе. И когда у него 

спрашивали, почему он не лечится, отвечал, что времени не хватает. Ещё ярче 

«секрет» поколения раскрывается в характеристике Льва Феликсовича Кагана 

(главного инженера Братскгэсстроя в 1960-х–1970-х гг.): 
 

                                                 
508 Максимчук А. Е. Воспоминания о визите… С. 8. 
509 Гребенников С. В Сибирь… С. 111–112. 
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Он был из типичных шестидесятников, с их романтической приподнятостью, это 

незабываемо! Был такой разный в своих проявлениях, но он неизменно был не-

укротимый и жёсткий в работе – до полной самоотдачи. С деловыми качествами 

в нём соединялась общительность, доступность, постоянное желание помочь. 

Каган сумел собрать вокруг себя плеяду людей, мыслящих одинаково с ним. 

На Усть-Илиме была работоспособная команда. Она до конца сохранила чувство 

времени510. 

 

О нём же в мемуарах другого автора говорится: 
 
Феликс Львович был незаурядной, богатой личностью, интересовался литерату-

рой, театром, сам писал стихи, умел ценить этот дар в других... Он был знаком с 

писателями, поэтами, певцами… Его гуманитарный комплекс был отнюдь не 

меньше блестящего инженерного потенциала. Эти два начала личности были со-

единены для одной цели – помогали ему искать правильное решение511. 

 

В ряде мемуаров пишется, что у многих руководителей наблюдались не-

терпимость, капризность, честолюбие, подозрительность. Правда, эти черты 

не мешали им в работе. К рассмотрению вопроса о моральных качествах пер-

востроителей нужно подходить с учётом исторических обстоятельств. В те де-

сятилетия комсомольцы считали, что «воры, карьеристы, завистники в чистом 

виде уже почти не встречаются; чаще можно увидеть умных, передовых, рабо-

тоспособных, честных людей, патриотов»512. Рассказы о таких людях, встре-

ченных на сибирских стройках, наполняют и книгу Гребенникова 

и Добронравова. Авторы приводят примеры их порядочности, скромности, 

мужества, неравнодушия. Отмечается отсутствие чинуш среди комсомольских 

лидеров. В мемуарах конца ХХ и начала ХХI вв. к вопросам морального обли-

ка первостроителей подходят уже не так однозначно. 

«Мы жили так, как не живут другие» 

Сравнение жизненного мира первостроителей Братска, анализ которого 
был проведён М. Рожанским, и жизненного мира первостроителей Усть-

                                                 
510 Салахова Л. М. Образ нового города (на материалах воспоминаний первостроителей г. Братска). – В 

кн.: Сибирь в изменяющемся мире. История и современность: материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 
памяти проф. В. И. Дулова (Иркутск, 26–27 апреля 2013 г.). Кн. 2. Иркутск, 2013. С. 256. 

511 Человек и его дело… Кн. 1. М., 1994. С. 156. 
512 Там же. С. 75. 
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Илимска позволяет говорить об их определённом сходстве513. Воспоминания 
А. Максимчука воссоздают картину всеобщей мобильности 
и стремительности, душевности и веселья, неформальности. Показательным в 
этом отношении является описание обеда на барже: 

 
Мимо проплывали берега то с близко подступившим лесом, то с россыпями 

скал. Пейзажи проплывали как в цветном киножурнале. Над нами щедро светило 

солнце. Настоянный на хвое и цветущих травах воздух; ко всему ещё уха из тай-

меня! Аля (А. Пахмутова. – Е. В.) взяла на себя роль заботливой хозяйки, пригла-

сила всех к столу. Не без смеха начали распределять посуду. Досталось кому что. 

Черпак Фрэда при каждом движении оделял по кругу всех крупными кусками 

тайменя с наварившейся ухой. Когда все получили солидные порции, кастрюля 

прочно установилась перед Фрэдом. Раздался хохот. Посуды больше не было, и 

коку пришлось заправляться из кастрюли. Остроты сыпались со всех сторон. Да 

простят мне все попутчики полную откровенность! Но какая же это уха без стоп-

ки настоящей «Московской»? Стопки были наполнены, и были провозглашены 

тосты. За знакомство! За дружбу! За Усть-Илим! Незаметно посматривая на 

Алю, я с радостью убеждался, что она простая милая женщина. Между нею – 

знаменитым композитором и мной – простым рабочим-лесорубом как будто 

давно было знакомство. Она так искренне разговаривала, по-товарищески смот-

рела в глаза, смеялась от души простецким остротам, что я порой забывал самую 

её суть. И чем больше длились наши разговоры, тем больше я восхищался всем 

происходящим514. 

 

На барже в одночасье создался маленький дружный коллектив, в котором 

все оказались равны и в то же время понимали значимость каждого его члена. 

Общение в этом коллективе было построено на отсутствии иерархии и сословно-

сти. Алексей рассказывает, что его поразило искреннее уважение, оказанное из-

вестными артистами простым людям. 

Ярким поколенческим признаком, характеризующим сибирских первострои-

телей, выступает всеобщий энтузиазм. Во всех мемуарах много внимания уделяется 

рассказам о неимоверно тяжёлых условиях, в которых приходилось работать в 

1950-х, 1960-х и 1970-х гг. Преодоление трудностей было возможно только на энту-

зиазме. Первичным был трудовой энтузиазм, подчинявший себе другие стороны 
                                                 

513 Рожанский М. Социальная энергия…; Рожанский М. Навстречу утренней заре: странствия в поисках 
настоящего // Ab Imperio. 2012. № 2. С. 112–144. – Режим доступа: https://muse.jhu.edu/article/484941/pdf (дата 
обращения 15.03.2014). 

514 Максимчук А. Е. Воспоминания о визите… С. 14–15. 
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жизни – семью, быт, отдых. Что побуждало людей работать буквально на пределе 

человеческих возможностей, выполняя на совесть почти невыполнимые задачи? 

Отвечая на этот вопрос, Гребенников и Добронравов главное внимание уделяют со-

зидательным идеалам тех лет. В 1963 г. у створа будущей Усть-Илимской плотины 

стояла тишина. Но московские гости уже предвкушали, как придут сюда молодые 

ребята, которые обуздают, покорят неприступные каменные вершины, не считаясь 

с мнением стариков, умудрённых опытом. Описание этого момента наполнено ге-

роическим пафосом: 
 

Нервы у людей крепче, выносливее стальных канатов. И они не сдаются. <…> 
С тяжёлым стоном падают перед ними на колени вековые деревья и отступают 
непроходимые болота. И тянется <…> линия электропередач515. 
 

В поздних мемуарах авторы пишут о равной важности моральных 
и материальных стимулов энтузиазма и героизма. Отмечается, что подчинение 
всей жизни трудовому энтузиазму было добровольным, и оно давало высокий 
результат: здесь никогда не было застоя, всем хотелось быть лучшими и первы-
ми516. «Всем миром», «во имя общего дела» – такой подход к решению жизнен-
ных и производственных вопросов вырабатывался на сибирских стройках. М. 
Рожанский замечает, что более подходящим для определения такой атмосферы 
является слово «солидарность»517. Яркий пример – описание пожара в котловане 
строящейся Усть-Илимской ГЭС: 

 

Лето 1974 года выдалось жарким. В тот день, когда случилось ЧП на ГЭС, 

все отдыхали. Вдруг по местному радио передают: «Кто свободен, срочно прибыть 

на ГЭС». Никто поначалу всерьёз сообщение не принял, мало ли зачем собирают. 

Но когда сообщения участились, все побежали, а увидев дым, просто остолбенели: 

«Пожар на ГЭС!» – кричали все, и весь посёлок нёсся в котлован. Горела опалубка 

станции. Все помогали чем могли518. 

Тот давний пожар был моментом истины, когда люди вдруг враз не столько 

поняли, сколько ощутили, зачем все они приехали на эту землю, на эту далёкую 

стройку, которая неожиданно обожгла столько сердец своей незащищённостью и по-

                                                 
515 Гребенников С. В Сибирь… С. 35. 
516 Человек и его дело… Кн. 1. С. 129. 
517 Рожанский М. Навстречу утренней заре…  
518 Усть-Илим: мечта, судьба и счастье... С. 118. 
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звала их на помощь в час беды. Это чувство нельзя забыть, оно неповторимо; ради не-

го следовало жить, и его мы завещаем нашим детям…519 

 
Повседневная жизнь на Усть-Илиме напоминала не стройплощадку, 

а «коммунальную квартиру»: 
 
Наш дом был открыт для всех. Зачем кино или цирк, когда каждый вечер 
происходит что-нибудь интересное. К нам шли по всем вопросам: драка ли, 
свадьба или похороны. Мы были причастны ко всем радостям, горестям и 
бедам…520 
 

Во всех мемуарах описывается интеллектуальная атмосфера, которая сдела-
ла Братск и Усть-Илимск «оазисами в стране застоя». Начальники стройки 
Наймушин и Гиндин организовали свою работу таким образом, чтобы отсеивать 
людей, не способных к творчеству и большим нагрузкам. Эта практика сложилась 
в Братске, а потом была перенесена в Усть-Илимск: 

 
В Братске была создана атмосфера интеллектуальной раскованности: каждый 
руководитель, большой и малый, мог свободно высказывать своё мнение и от-
стаивать его на любом уровне, а после принятия решения не ощущал опеки над 
собой. Существует мнение, что в Братске работало много блестящих людей. Но, 
быть может, они и стали таковыми в результате этой атмосферы, позволившей 
им проявить свои лучшие качества?521 

 
Творческая интеллектуальная атмосфера складывалась не только 

на производстве, но и в повседневной жизни. Гребенников и Добронравов много 
внимания уделили описанию творческого потенциала «коренных» братчан – Мар-
чука, Юсфина и других полюбившихся им людей, которые пишут стихи, играют на 
гитаре, до хрипоты спорят о музыке и художественном творчестве – и всё это со 
страстью. Итогом поездки в Братск в 1962 г. стала, например, песня «Марчук играет 
на гитаре». В книге описывается, как поэты долго думали, оставить такое название 
или нет. Может, назвать «москвич» или «прораб»? Но потом решили: «Пусть Алек-
сей не думает, что песня лично про него». Таких Марчуков было тысячи 
и в Братске, и в Усть-Илимске. 

 

                                                 
519 Человек и его дело… Кн. 1. С. 327. 
520 Человек и его дело… Кн. 1. С. 289. 
521 Нагнойных А. Вопрос не должен быть вопросом… С. 144. 
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«Поколение в поколении» 

Являются ли строители сибирских строек своеобразной, выразительной – но 
всё же частью множества своих современников? Или это уникальная общность, 
рождённая в Сибири и характерная только для неё? Авторы мемуаров, с одной 
стороны, не отделяют себя от эпохи, ощущают себя советскими людьми. С другой 
– чувствуют необычность собственной судьбы. Так в их текстах рождается образ 
«поколения в поколении». 

В мемуарах отмечается, что реальность сибирских строек не выходила за 
рамки действующей системы, так как её поддерживали партийные и особенно ком-
сомольские структуры. Роли ВЛКСМ много внимания уделяют Гребенников и 
Добронравов. Они рассказывают, как писали песню о комсомольском вожаке522, за-
каз на которую поступил от рядовых комсомольцев. Роль таких лидеров на моло-
дёжной стройке была огромной: за ними шли, им верили, у них просили совета, что 
нашло отражение в словах песни: 

 
Уж ты скажешь – как отрубишь, 
Станет сложное ясней, 
Старый друг, ты вечно будешь 
Юной совестью моей523. 
 

В мемуарах есть много свидетельств, что люди того поколения искренне 
принимали социальные идеалы, проводниками которых были комсомольские во-
жаки. Г. Брюханов цитирует свои записи с диспутов тех лет: 

 
Если ты не жалеешь себя, когда речь идёт об общем деле, если приносишь 
обществу и людям пользу, если заботишься не только о своей семье, брига-
де, но и о решении общих задач, если твоя дача и гараж не заслонили от 
твоих забот несчастья и горе других людей и ты понимаешь, что драгоцен-
ные камни и машина не символизирует человеческое величие, то ты достоин 
уважения524. 

В мемуарах подчёркивается, что на этих идеалах формировались каче-
ства «типичных шестидесятников»: 

 
Люди все были разные, но их объединяло одно: всё было для дела, и вся 
жизнь была делом… Мне кажется, я соответствовал их кругу. Это были ко-
ренные братчане, кончившие столичные вузы и примерно моего возраста, 
все они были движимы желанием проявить себя, все они были интеллиген-

                                                 
522 Гребенников С. В Сибирь… С. 29–32. 
523 Там же. С. 32. 
524 Человек и его дело… Кн. 1. С. 74–76. 
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ты-шестидесятники, не сидели по кухням своих квартир, а стремились при-
менить свои способности в духе требований времени. Их счастье в том, что 
время востребовало их интеллект525. 
 

Приезжая на ударные сибирские стройки, «типичные шестидесятники» 
сталкивались с экстремальными природно-бытовыми условиями и требованиями 
аврального производства. Это способствовало не только проявлению уже суще-
ствующих личностных качеств, но и формированию новых. Записки А. Мак-
симчука интересны тем, что показывают воздействие внешних условий – геогра-
фических, человеческих, бытовых – на становление человека. Он поневоле при-
спосабливался, менял взгляды и модель поведения. Огромную роль в этом про-
цессе играла сибирская природа, её размах, первозданность, красота, неукроти-
мость. Максимчук, как и московские авторы, рассматривает её в позитивном клю-
че. В этих условиях рождались романтические чувства, ощущение единства с 
окружающим миром, душевные взаимоотношения между людьми. Однако Си-
бирь в мемуарах других авторов предстаёт не только романтичной, но и «ужаса-
ющей». Это непроходимая тайга и речные пороги, гнус, сырость, сквозняки, зим-
ние морозы до минус 57 градусов. В текстах встречаются описания трудностей, 
вызванных экстремальными климатическими условиями. В первую очередь нуж-
но было приспособиться к бытовой неустроенности. Т. Луковникова вспоминает о 
1966-м годе: 

 
До середины ноября мы жили в палатке с обогревателем. Потом нас пересе-
лили в бараки, спали по двое на одной кровати. И никто не жаловался и уез-
жать не думал. Костёр не затухал ночи напролет, пели песни до хрипоты, а 
утром шли на работу. Работали в три смены, иногда без выходных. Работа 
тяжёлая, грязная… Ходили постоянно в рабочем, только летом наряжались. 
И комары, и холод, и другие трудности воспринимались в порядке вещей, на 
это внимания никто не обращал. Другая размеренная жизнь нам была не 
нужна526. 
 

З. Бобок плачет, рассказывая о годах своей работы на строительстве дорог 
для Усть-Илимска и до сих пор не понимая, как ей удалось всё это выдержать: 

 
Чурка вместо стола, втроём с сыном и другой девушкой спали на топчане, 
волосы примерзали, все кости промерзали. Только и знала, что работа и сын. 

                                                 
525 Человек и его дело… Кн. 2. С. 256. 
526 Цит. по: Тяжелкова М. Рождение и традиции комсомола Усть-Илимска // Народная энциклопедия 

Усть-Илима. – Режим доступа: http://www.priilimie.ru/historys/komsomol/1 (дата обращения 25.04.2015). 
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В три смены работали. Нас всё время гнали – быстрей, быстрей! Тогда и ро-
дилось выражение «три женщины вместо бульдозера»527. 
 

Л. Алексеев вспоминает, что его жизнь в Братске и Усть-Илимске в 1960-е – 
это холод, неустроенность, вечная работа528. Руководство Братскгэсстроя посто-
янно форсировало работу, ставило почти невыполнимые задачи. Такой задачей 
было перекрытие Ангары в зиму 1967–1968 гг. Работа шла судорожно, неимовер-
но тяжело, в постоянном перенапряжении моральных и физических сил. Алексеев 
вспоминает, что ему много раз хотелось всё бросить. Удерживали только злость и 
самолюбие. Будущее Усть-Илима было покрыто мраком. Поговаривали, что 
Наймушин переоценил свои силы, что финансирование «незаконной стройки» под 
вопросом, что, возможно, не будет в 1967 году перекрытия. Всё это угнетало. 
В таких экстремальных условиях рождался уникальный жизненный мир, который 
отсутствовал за пределами стройки и которому была свойственна повышенная 
степень обычных человеческих чувств, норм и ценностей. Здесь можно было 
нарушать правила, принятые в СССР, что постоянно делал Наймушин. 

Мотивы создания мемуаров 

Все мемуары явно или неявно выражают общие тенденции историогра-
фии советского и постсоветского периодов529. В конце 1950-х – начале 1960-х 
гг. в связи с развенчанием культа личности возрос интерес к простым людям 
как создателям могущества СССР. Этот мотив нашёл отражение в неодно-
кратно уже цитированной книге московских авторов: 

 
Уезжая из Братска в августе 1962 года, мы получили «наряд на работу». Самый 
настоящий, по полной форме. «Фамилия – Пахмутова Александра Николаевна. 
Призвание – композитор. Задание – написать песню о Братске, достойную наших 
ребят. Срок исполнения – до 31 декабря 1962 года». Итак, наряд на работу полу-
чен. Надо его выполнять. Время от времени в квартире кого-нибудь из нас разда-
вался телефонный звонок: «Ответьте Братску!». Звонил кто-нибудь из знакомых 
братчан, рассказывал о себе, интересовался нашими делами. Мы отвечали, от-
шучивались, но понимали, что за этими словами есть какой-то другой, скрытый 
смысл. «Ответьте Братску!» – это означало: ответьте ему за заботу, за приём, 
оказанный вам в Сибири. Это означало, что там люди строят, совершают подви-
ги, а мы им должны ответить хоть одним стихотворением, хоть одной песней. 
Дорогие товарищи комсомольские работники! Мы твёрдо знаем, что мы в долгу 

                                                 
527 Видеоматериал из фонда Центральной библиотеки г. Усть-Илима. 
528 Алексеев Л. Энергетика… 
529 Шаттенберг С. Инженеры Сталина… С. 22–28. 
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перед нашими современниками, что ещё мало, что не всегда удачно пишут у нас 
о людях, совершающих удивительные, потрясающие весь мир подвиги530. 

 
В начале своих записей А. Максимчук отмечает, что хотел бы сохранить 

память о лучших годах трудовой молодости, отданной Усть-Илимску. Однако сам 
текст воспоминаний посвящён не столько его трудовой биографии, сколько 
наблюдениям за Александрой Пахмутовой. Алексею хочется передать читателям 
возникшее у него восхищение её простотой, искренностью, скромностью, непри-
хотливостью, энергичностью, профессионализмом. Для Максимчука важно пока-
зать, что, несмотря на свою известность, «Аля», «Алька» похожа на «простую за-
дорную девчушку, приехавшую на попутной машине устраиваться на работу». 
Такие люди были в то время. 

Книга отразила и другие императивы эпохи, например, покорение как прин-
цип отношения человека к природе. В современных мемуарах авторы пишут о том, 
какой урон экологии нанесло строительство Братской и Усть-Илимской ГЭС, что 
этого можно было бы избежать. В данном контексте горько-иронично звучат слова 
старого охотника, который обратился к Наймушину в 1962 г. и задрожавшим голо-
сом сказал: «Порадей, Иван Иванович, порадей о земле нашей!»531. Такие моменты 
помогают понять механизм идеализации образа поколения в воспоминаниях Гре-
бенникова, Добронравова, Максимчука. Авторы объективно не могли отделить себя 
от времени. 

В эпоху гласности и распада Советского Союза наступила новая фаза: ин-
женеры заговорили о теневых сторонах своего созидательного труда. Примером 
такого подхода являются воспоминания ветеранов Братскгэсстроя532. Появилась 
возможность писать о преследованиях со стороны КПСС (записки А. Н. Закопы-
рина, С. С. Мазанова, А. Нагнойных). Одновременно продолжалась публикация 
мемуаров, не содержавших принципиально новых высказываний о времени. Даже 
наоборот, в них советская эпоха позитивно противопоставлялась современности. 
В таком ключе написана книга воспоминаний, выпущенная в 1998 г. к 25-летию 
Усть-Илимска533. Свою задачу авторы видели в том, чтобы противопоставить ге-
роическую историю и созидательный пафос первостроителей реалиям перестрой-
ки, защитить и оправдать своё поколение. 

                                                 
530 Гребенников С. В Сибирь… С. 67–69. 
531 Нагнойных А. Вопрос не должен быть вопросом… С. 145. 
532 Опубликованные в сб.: Человек и его дело… 
533 Усть-Илим: мечта, судьба и счастье… 
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Личная заинтересованность как один из мотивов участия в стройке проявля-
ется только в мемуарах, опубликованных в конце ХХ – начале XXI вв. Многие из 
авторов, бывшие в своё время руководителями сибирских строек, в воспоминани-
ях пытаются осмыслить свою жизнь, оценить результаты проделанной работы. Те, 
кто подвергся взысканиям со стороны партийных органов, стремятся восстановить 
справедливость, понять причины сложившейся некогда ситуации, оправдаться пе-
ред современниками (таковы тексты Закопырина, Мазаева). Некоторые авторы 
стремятся рассказать о собственном опыте выживания в экстремальных условиях. 
Усвоенные на сибирских стройках принципы жизни, по их мнению, помогли им 
преодолеть последствия перестройки, помогают выживать и сегодня. 

Заключение 

Категория поколение используется авторами мемуаров очень редко. Однако 
вводятся её заменители, помогающие создать образ участников сибирских удар-
ных строек не просто как особой группы, но именно как поколения. В качестве по-
коленческих признаков фигурируют возраст и профессия, «типичный» характер и 
поведение, а также единство жизненного мира. Подчёркивается масштабность ис-
торической судьбы представителей данной группы, их включённость в контекст и 
атмосферу своего времени, в том числе их вера в социальные идеалы коммунизма. 
Общность социального и культурного опыта людей, чьи мемуары мы рассматри-
вали в работе, была обусловлена в том числе переносом традиций Братской 
стройки на Усть-Илимскую, то есть из 1950-х годов в 1960-е, а потом и в 1970-е. 

В мемуарах подчёркивается, что на сибирских ударных стройках были со-
зданы условия для всесторонней реализации социально востребованных идеалов и 
сформированных на их основе типичных качеств людей тех десятилетий, предпо-
лагавших сочетание инженерного и гуманитарного мышления, романтическую 
приподнятость, самоотдачу в работе, положительные человеческие качества (хотя 
этим людям также не были чужды честолюбие, жёсткость, материальный инте-
рес). У большинства из тех, кто приехал и остался на «стройках века», было ярко 
выраженное чувство эпохи, связанное с желанием переносить трудности, прояв-
лять себя, применять свои способности. Экстремальные природно-бытовые усло-
вия и требования аврального производства, с которыми первостроители сталкива-
лись на стройках, определили особую атмосферу их жизненного мира, способ-
ствовали не только проявлению уже существующих личностных качеств, но и 
формированию новых. Мир сибирских строек был сложным и многосторонним, 
не все люди соответствовали идеалу и атмосфере трудового подвига. Ответ авто-
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ров мемуаров, изданных в конце ХХ в., на вопрос, «почему вы были такими», 
не объясняется простой логикой. Они честно говорят, что не могли выйти за рам-
ки действующей системы, в которой использовались специальные методы «под-
стёгивания» рабочего энтузиазма, – например, навязывание социальных идеалов, 
придумывание моральных и материальных стимулов. Но это было добровольное 
подчинение, и оно давало хорошие производственные результаты. 

Из таких элементов и складывается образ «поколения в поколении». Его 
особость конструируется в мемуарах через описание принадлежности авторов 
к этой группе и противопоставление людям другой жизненной судьбы – тем, 
кто не выдержал «испытаний на прочность» (не прижился на стройке), или 
тем, кто разрушает и порочит советскую реальность (поколению перестрой-
ки). «Защита» своего поколения является важным мотивом для создания ме-
муаров в конце ХХ и начале XXI вв. 

Мы выявили два механизма конструирования образа поколения – идеа-
лизацию и рефлексию; с их помощью авторы мемуаров размышляют о себе и 
своём времени. Смена оценок во многих чертах соответствует тенденциям ис-
ториографии советского и постсоветского периодов, отражая изменение соци-
альных идеалов. Создание мемуаров имеет и личностную составляющую, по-
могая авторам в решении собственных проблем, в числе которых поиск новых 
моделей выживания, осмысление и оправдание своей жизни, поиск справед-
ливости. 

 

Краткая хроника деятельности первостроителей 
Братской и Усть-Илимской ГЭС 

1955 г. – началось строительство Братской ГЭС. Первая «палаточная» 
зимовка. 

1959 г. – завершилось перекрытие Ангары в районе будущей Братской 
ГЭС (сама ГЭС будет сдана в эксплуатацию в 1966 г.). 

1959 г. – началось строительство города г. Железногорска и Коршунов-
ского ГОК (его первая очередь была запущена в 1965 г.). 

1962 г. – высадился первый «десант на Усть-Илим» в районе Толстого 
Мыса. Поставлены первые палатки (просуществовали до 1966 г.). Началось 
строительство автодороги от Братска до Усть-Илимска («трасса мужества», 
законченная к весне 1963 г.). 
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1962 г. – состоялось посещение г. Братска группой московских артистов, 
в числе которых была А. Пахмутова. 

1963 г. – состоялся приезд А. Пахмутовой и московских гостей на Усть-
Илим (п. Постоянный). 

1964 г. – началась монтировка ЛЭП на трассе Братск – Усть-Илим. 
1966 г. – началось строительство Усть-Илимской ГЭС (была построена 

в рекордные сроки – за 7 лет). В 1975 г. началась её эксплуатация. 
1968 г. – в Усть-Илим прибыл первый комсомольский строительный от-

ряд. 
1978 г. – на строительство Усть-Илимского лесопромышленного ком-

плекса и города приезжают отряды из стран СЭВ. 
В конце 1970-х – начале 1980-х гг. в Усть-Илимске началась эпоха «экс-

плуатационников». 
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Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского, 
г. Омск 
 

НОВЫЕ РАЙОНЫ 1950–1960-Х ГОДОВ 
В КРУПНЫХ СИБИРСКИХ ГОРОДАХ: ТРАНСФОРМАЦИИ 
МАТЕРИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО МИРА В XXI ВЕКЕ534 
 

1950–1960-е гг. в советской истории были ознаменованы переменами 
в разных сферах жизни общества, что было связано с форсированным 
строительствым коммунизма: изменилась политика государства в области 
обеспечения трудящихся жильём, изменились нормы потребления, эволю-
ционировали нормы повседневной жизни. Переплетение общесоветских 
тенденций повседневной жизни с локально-специфическими имело ряд 
особенностей, отразившихся в проектировании новых городских районов 
в СССР. Такие районы символически закрепили этап перехода к массовому 
жилищному строительству, к новым нормам потребления и к новому обра-
зу жизни. В настоящее время градостроительная специфика данных райо-
нов постепенно размывается: в них вторгается архитектура более позднего 
времени, в их массивах появляются новые магазины, предприятия, учре-
ждения, они заселяются поколениями новых жителей с принципиально 
иным менталитетом. Культурное пространство советских районов 1950–
1960-х гг. изменилось гораздо быстрее, чем пространство материальное, 
однако и последнее подвержено трансформациям, которые необратимо де-
лают некогда новые городские районы достоянием истории и памяти. 

В предлагаемой работе на примере двух таких районов крупных си-
бирских городов – омского Городка нефтяников и новосибирского Акаде-
мгородка – проводится исследование практик, складывающихся в их про-
странстве на современном этапе. При этом акцент сделан на взаимопро-
никновении материальной (архитектура, планировка района, городская 
среда) и духовной культуры (образ жизни, повседневные практики). В цен-
тре внимания оказываются, во-первых, старожилы, которые были свидете-
лями создания этих районов в период «оттепели», а также современные 
жители, оказавшиеся в пространственной среде, созданной по советскому 
градостроительному плану, и преобразующие её с современных позиций. 

                                                 
534 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №14-51-00008. 
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В работе используется широкий комплекс источников: законодательные 
акты, периодическая печать, картографический материал, данные устных 
опросов и воспоминаний старожилов, отраслевая литература, делопроизвод-
ственная документация и др. Предлагаемая исследовательская модель носит 
междисциплинарный характер и базируется на методах истории повседневно-
сти, новой локальной истории, устной истории и теории культурно-
цивилизационного ландшафта. 

Создание новых промышленных центров в СССР шло в двух направле-
ниях. Во-первых, строились новые города при открывающихся предприятиях. 
Во-вторых, городские районы формировались вокруг новых градообразующих 
объектов в составе крупных городов. В Сибири этот процесс был начат в 1948 
г., когда на притоке Ангары – реке Китой – был заложен Ангарск, ставший 
следствием создания нефтехимического комплекса в Иркутско-Черемховском 
промышленном районе. В 1954 г. начинается строительство города Братска. 
Этот процесс Б. И. Оглы называет «агломерацией многоотраслевого комплек-
са». С другой стороны, Омск и Новосибирск (самые крупные в Сибири) и ряд 
других городов не имели урбанизированного окружения535. 

В середине 1950-х гг. среди приоритетных задач государственного пла-
нирования выделялось развитие производительных сил Сибири и Дальнего 
Востока. Для этого требовалась серьёзная научная база, в связи с чем стало ак-
туальным усиление научных исследований в области физико-технических, 
химических, естественных и экономических наук536. Это стало причиной 
строительства новосибирского Академгородка. 

В 1957 г. в центре внимания партии и правительства оказались также 
вопросы жилищного строительства. Создание новых предприятий в ходе по-
слевоенной индустриализации дало мощный экономический эффект, который 
закономерно должен был сопровождаться улучшением материального и быто-
вого уровня жизни населения. Это дало импульс для развития новых город-
ских районов в крупных промышленных центрах Советского Союза, где быст-
рый рост населения делал проблему жилья одной из наиболее острых537. 

                                                 
535 Оглы Б. И. Строительство городов Сибири. Л., 1982. С. 108–109. 
536 Постановление Совета министров СССР от 18 мая 1957 г. «О создании Сибирского отделения Акаде-

мии наук СССР». – В кн.: Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 3. 1941–1952 гг. М., 
1968. С. 347. 

537 Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 31 июля 1957 г. «О развитии жилищного 
строительства в СССР». – В кн.: Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 4. 1953–1961 
гг. М., 1968. С. 355–370. 
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Строительство омского Городка нефтяников и новосибирского Ака-
демгородка, а также многих других городских районов и городов в 1950–
1960-е гг. имело важнейшее значение в период форсированного строитель-
ства коммунистического общества в СССР, поскольку в это время актуали-
зировалась идея о формировании жилого пространства, максимально отве-
чающего всем требованиям комфортного проживания. В середине 1950-
х гг. коллективом Специального архитектурно-конструкторского бюро бы-
ли разработаны планы комплексной застройки экспериментального квар-
тала № 9 района «Новые Черёмушки». Их основным принципом стало чёт-
кое членение планировки на жилую зону и зону коммунально-бытового 
обслуживания. Уже в 1950-е гг. доминирующей единицей плана города 
в СССР признавался микрорайон, ограниченный городскими магистралями 
и включающий законченный комплекс культурно-бытового обслуживания. 
К нему относились школы, детские сады и ясли, сады для отдыха с дет-
скими и спортивными площадками, магазины, учреждения бытового об-
служивания, административно-хозяйственные блоки и гаражи для автомо-
билей жителей. Общая площадь такого микрорайона варьировалась 
от 20 до 50 га, а население – от 5 до 15 тыс. чел.538 

Озеленение жилых кварталов становилось насущной необходимо-
стью, обеспечивающей сохранение трудоспособности и здоровья трудя-
щихся, а следовательно,увеличивающей полезность их труда. В жизни со-
ветского человека важная роль отводилась эстетике окружающей среды 
(жилья, обстановки, средств транспорта), оформлению улиц, площадей, 
парков, скверов и т. д. В советских городах застройка архитектурными ан-
самблями районов, площадей и улиц должна была всё больше соответство-
вать представлению о городе-саде. Важное значение для реализации плана 
создания нового советского города играл генеральный план. Предполага-
лось, что на первом этапе коммунистического строительства, в 1965–
1970 гг., страна достигнет значительных успехов в создании материально-
технической базы коммунизма, что внесёт необходимые коррективы в ге-
неральные планы городов. Кроме того, планировалось, что с ростом насе-
ления будут ещё активнее развиваться общественные формы жизни, а так-
же непрерывно увеличиваться потребность в организованном бытовом об-
служивании. Примерами удачной градостроительной практики 1960-х гг. 
считались новые районы Волгограда, Волжского, Ангарска, Владивостока, 

                                                 
538 Шкварников В. Новый облик советских городов // Культура и жизнь. 1958. № 7. С. 12. 
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Свердловска, правобережной части Магнитогорска. Они служили своеоб-
разными «маяками» для других городов РСФСР. 

Проектные работы по созданию омского нефтезавода и жилого района 
при нём были начаты еще в 1949 г. При этом возведение капитальных домов 
жилой застройки началось в 1952 г.. в ходе которого новая городская среда 
постепенно вытесняла сельскую среду деревни Захламино, занимавшую часть 
территории будущего жилого района. Строительство омского нефтеперераба-
тывающего завода было возложено на трест Главпромстрой Министерства 
внутренних дел СССР. Поэтому, помимо кадровых строителей, на стройке ра-
ботали и заключённые (в составе военизированных строительных отрядов). 
Строительство велось быстрыми темпами, и уже к 1958 г. в Городке нефтяни-
ков было построено свыше 200 тыс. кв. м жилой площади539. Культурно-
бытовые учреждения размещались равномерно по территории Городка. За де-
сять лет, с 1954 по 1964 гг., было построено в общей сложности 445 тыс. кв. м 
жилья, 14 школ, 70 различных детских учреждений, 5 больниц, 69 мастерских 
бытового обслуживания, 91 магазин, 19 столовых, 2 ресторана, фабрика-
кухня, 6 домашних кухонь, 6 кафе, 132 буфета. 

Проект застройки разработала архитектурно-проектная мастерская имени 
академика В. А. Веснина Министерства нефтяной промышленности. Архитекто-
рами выступили М. А. Слотинцева, А. П. Слободняк и С. А. Маслих. До начала 
индустриализации строительства и перехода к типовому проектированию жи-
лые и общественные здания Городка нефтяников возводились в стиле поздне-
го сталинского ампира. В топонимии Городка нефтяников отразилась идея 
курса на построение коммунизма. Об этом свидетельствуют такие названия, 
как проспект Мира, проспект Культуры, улицы XIX Партсъезда, XX 
Партсъезда и др. 

В целом можно отметить, что в архитектурно-планировочном и топони-
мическом пространстве Городка нефтяников формировалась городская куль-
турная среда, которая должна была быть наиболее комфортной для работни-
ков нефтезавода и других предприятий. В пространстве городка были симво-
лически закреплены идеологические ориентиры, подчёркивающие преимуще-
ства советского строя и социалистической экономики, в том числе шаговая 
доступность учреждений культуры и быта для населения, радость труда и до-
суга. Его топонимия сочетала локальные традиции с ориентацией на строи-

                                                 
539 Коган Н. Будущее Городка нефтяников // Омская правда. 1960. 10 апреля. 
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тельство коммунизма в СССР. Таким образом, Городок нефтяников стал во-
площённым образцом места жизни и труда советских людей. 

Реализация проекта Сибирского отделения Академии наук СССР начи-
нается в 1956–1957 гг. В ходе этой работы сменилось несколько строительных 
организаций. Подробную историю строительства Академгородка написал И. 
С. Кузнецов540. Рассмотрим факты, изложенные в его работах, в совокупности 
с фактами, извлечёнными из ранее не использовавшихся исторических источ-
ников, дающими представление о создании инфраструктуры нового района, 
который мог стать образцовым. 

В истории Академгородка выделяется этап застройки временных 

микрорайонов для размещения учёных и строителей, а также этап созда-

ния района капитальных жилых домов, институтов и общественных со-

оружений. Уже в 1960 г. было сдано более 40 тыс. кв. м жилья для со-

трудников Сибирского отделения Академии наук СССР, введён в строй 

ряд объектов социально-культурной сферы. Значительно возросли темпы 

строительства с начала 1960-х гг. За период с 1960 по 1962 гг. была суще-

ственно расширена торговая сеть Советского района Новосибирска. Была 

налажена городская инфраструктура, система коммунально-бытового об-

служивания. Если в 1960 г. в районе работало всего 44 магазина и 16 сто-

ловых, то в 1962-м – уже 55 магазинов и 31 столовая. 

Проект планировки и застройки наукограда разрабатывался коллекти-

вом архитекторов московского института ГИПРОНИИ под руководством 

М. Белого, А. Михайлова, И. Орлова, А. Попова-Шамана541. Несмотря 

на использование принципов типового проектирования, архитектурному об-

лику Академгородка уделялось большое внимание. Об этом говорит тот факт, 

что надзор за проектом возлагался на архитектора из Москвы А. В. Власова. 

Были приглашены на работу известный строитель Г. Д. Чхеидзе, архитекторы 

А. С. Ладинский, Б. В. Белянин и др.542 

Жилые дома малой этажности с просторными квартирами и удобным 

ближайшим расположением учреждений соцкультбыта, уникальный при-

родный ландшафт, топонимия, а также другие факторы создавали ком-

фортные условия для проживания. В совокупности с оригинально оформ-

                                                 
540 Кузнецов И. С. У истоков Академгородка: строительство Города науки в Сибири (1957–1964). Ново-

сибирск, 2007. 167 с. 
541 Новосибирск: энциклопедия. Новосибирск, 2003. С. 16. 
542 Там же. С. 167. 
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ленной жилой зоной и общественно-культурным центром Академгородок 

стал в архитектурном смысле действительно новым городским районом, 

новым не только для города Новосибирска, но и для страны, так как отве-

чал всем требованиям градостроительства своего времени. Особое внима-

ние со стороны государства к строительству Академгородка объясняется 

не только пропагандой важности советской науки, но и тем, что это был 

эксперимент по созданию нового типа города в условиях коммунистиче-

ского строительства. По апробированному здесь типу будут построены та-

кие наукограды, как ВАСХНИЛ, Кольцово, а также «академгородки» дру-

гих крупных сибирских городов – Красноярска, Томска, Иркутска. Сего-

дня, спустя полвека, эти районы дают возможность проследить, как эво-

люционировала городская среда. При этом важно учесть, что в этих райо-

нах – в пространстве, созданном некогда для социалистического образа 

жизни и социалистической экономики – главным изменением стала смена 

общественно-политического режима и развитие капиталистических отно-

шений. 

Такие перемены не являются чем-то исключительным для сибирских новых 

городских районов – эволюцию «из социализма в капитализм» переживает про-

странство всех городов бывшего СССР. Причём для каждого города эти перемены 

идут по-разному: где-то исчезли символы подчёркнуто советского городского 

пространства в виде памятников, соответствующих названий улиц, элементов ар-

хитектуры и зданий, а где-то изменения менее заметны – и все элементы, свиде-

тельствующие о том, что это городское пространство формировалось в годы со-

ветской власти, сохранились. Если городские районы и небольшие города бывше-

го СССР разделить на две условные группы согласно отмеченному различию, то 

исследуемые нами районы – омский Городок нефтяников и новосибирский Ака-

демгородок – войдут во вторую группу, так как в них кардинальных изменений 

не произошло. Главная общая черта двух этих районов заключается в том, что в 

последующие после середины 1950-х годы, когда было сформировано их истори-

ческое ядро, они постоянно расширялись. Построенные в десятилетие хрущёвской 

«оттепели» кварталы жилых домов и общественных зданий стали обрастать но-

выми кварталами и микрорайонами с уже иной планировочной структурой и ар-

хитектурным ландшафтом. Важное отличие этих новостроек заключалось в том, 

что и населяли их представители уже других поколений людей. Общее в развитии 

Городка нефтяников и Академгородка ещё и в том, что до распада СССР и пере-
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хода экономики на капиталистические рельсы строительство новых жилых домов 

велось в других местах, вне исторического ядра районов, а на современном этапе 

незначительные пустующие территории в зоне застройки 1950–1960-х гг. оказа-

лись востребованными под действием законов рынка и были быстро заняты до-

мами XXI в. Так, архитектура позднего сталинского ампира и архитектура массо-

вого жилищного строительства периода «оттепели» сегодня стали соседствовать 

со зданиями, построенными в 2000-е гг. (строительство некоторых из них было 

начато еще в 1990-е и заморожено в тот же период). Очень быстро городской 

ландшафт приобрёл новые черты, которые все проживающие в этих районах – как 

старожилы, так и относительные новосёлы – воспринимают как данность. 

В обоих районах очень заметно изменение облика городских улиц. Особен-

но отчётливо это видно, если сравнить фотографии середины XX в. 

с современным видом районов: обилие транспорта, открытие большого числа ма-

газинов, бесчисленные рекламные плакаты и вывески и др. стали сегодня тем до-

полнением к образу пространства, которое позволяет дистанцировать современ-

ные районы от существовавших в первое десятилетие после постройки. 

В настоящее время жители становятся свидетелями ухода в прошлое ар-

хитектурно-планировочного ландшафта, созданного в середине XX в. И если в 

отдалённом от основных районов Новосибирска Академгородке эти процессы 

не столь заметны, то в находящемся в сравнительно небольшом отдалении от 

центральной части Омска Городке нефтяников подобные изменения уже при-

обрели необратимый характер. В частности, между домами, построенными в 

1955–1957 гг. в стиле позднего сталинского ампира, в совокупности составля-

ющими архитектурный ансамбль на проспекте Мира, в 2007–2008 гг. началось 

строительство дополнительных жилых секций с арочными проездами. В ходе 

опроса удалось выяснить, что ни старожилы района, ни более молодые жители 

к этим новостройкам не относятся положительно. Между тем строительство 

этих дополнительных секций после возведения стен вплоть до 5-го этажа было 

приостановлено: проход во внутридворовую часть со стороны проспекта Мира 

заблокирован, а пешеходная зона самого проспекта перекрыта строительным 

забором. В 2014 г., спустя почти семь лет, ситуация всё та же: местная обще-

ственность не может ничего изменить. 

Это не единственный пример нарушения ансамблевой застройки 1950–

1960-х гг. в Городке нефтяников. В некоторых кварталах появляются много-

этажные дома, ремонтируются старые здания без учёта их архитектурного об-
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лика (именно так производится их покраска и обшивка сайдингом). 

В Академгородке аналогичные процессы менее заметны, поскольку в нём от-

сутствует ярко выраженная архитектура позднего сталинского ампира, 

а лесные массивы, которые находятся под охраной, не оставляют пространства 

для возведения новых зданий в исторической черте Академгородка. Чаще все-

го новые здания в наукограде строят за пределами его исторической застрой-

ки. Даже решение последнего десятилетия о создании на базе Сибирского от-

деления Академии наук нового технопарка до сих пор очень мало изменило 

тот район, что был построен для учёных за десятилетие с середины 1950-х гг. 

Эволюция культурного пространства в рабочем районе и наукограде имеет 

меньше общих черт, чем эволюция пространства материального. Дело в том, что 

основная часть жителей Академгородка, проживающих сейчас в исторической ча-

сти района, так и осталась работать в научной отрасли. Среди них и первопосе-

ленцы, и представители более молодых поколений. Тем не менее данный район 

находится в достаточном удалении от центральной части Новосибирска, что со-

здаёт некоторые сложности для трудоустройства его жителей в сферах, не связан-

ных с наукой. Это позволило сохранить в Академгородке элементы городского 

менталитета и повседневной жизни эпохи заселения этого района. В Городке 

нефтяников ещё в 1960-е гг. нефтеперерабатывающий завод утратил значение 

единственного «районообразующего» предприятия. Стали появляться новые 

крупные заводы нефтехимического комплекса, но после перестройки всем этим 

предприятиям уже не требовалось столько рабочей силы, сколько раньше, и за 

двадцать последующих лет район перестал быть связанным с нефтяной отраслью. 

О том, что он строился как «Городок нефтяников», сегодня свидетельствует толь-

ко его название и то, что на территории, примыкающей к району, и ныне функци-

онирует (в новом качестве) завод нефтепереработки, давший начало этой части 

города Омска. 

Сегодня название «Городок нефтяников» поддерживается исключитель-

но местным населением – в разговорной речи, в выступлениях на мероприяти-

ях, в коллективной памяти, в самоидентификации. Официально 

в административно-территориальном устройстве города такого названия нет. 

Оно существовало лишь в первые годы строительства городка, когда его 

называли «посёлок нефтезавода», – в первой половине 1950-х гг. Затем фор-

мирующийся район вошел в состав Сталинского района, переименованного 

впоследствии в район Советский. Сегодня в Омске Советский административ-
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ный округ нередко ассоциируется с Городком нефтяников, хотя территория 

округа намного шире и включает в себя другие микрорайоны, такие как Юби-

лейный, Сибак, Первомайский, Городок водников и др. 

В целом «народная память» у сегодняшних жителей Городка нефтя-

ников остаётся достаточно развитой. С исторической точки зрения это мож-

но объяснить тем, что при строительстве обособленного района, в котором 

власти в середине ХХ в. стремились создать образцово-показательную го-

родскую среду, закладывались те нормы и стандарты жизни, а также образ-

цы поведения, которые сформировали устойчивую преемственность и осо-

бый культурный мир. Последний сохраняется и сегодня. Особенностью 

района ещё на рубеже 1960–1970-х гг. стало появление здесь большого чис-

ла высших учебных заведений, а значит и студентов. В конце 1960-х гг. бы-

ли построены корпуса автодорожного, политехнического и медицинского 

институтов, а в 1974 г. открылся самый большой на сегодняшний день вуз 

города Омска – Омский государственный университет. Большинство сту-

дентов этих вузов не живут постоянно в Городке нефтяников, являясь жите-

лями либо районов Омской области, либо других районов города. И приме-

чательно, что представители современной студенческой молодёжи называ-

ют места, давно поменявшие свои имена, так, как они назывались раньше. 

Например, остановку общественного транспорта «Советский райисполком» 

называют по-прежнему, современное название посёлка Юбилейный многие 

из них заменяют на более традиционное – «Лукьяновка»; политехнический 

институт, сменивший своё название на «Технический университет», по тра-

диции называют «Политехом». Наконец, Парк культуры и отдыха «Совет-

ский», несмотря на смену общественно-политического режима, очень слож-

но представить в качестве парка с другим названием. Как пишут многие 

журналисты и отмечают краеведы, этот парк действительно остался старым 

«советским» парком, придя в который многие могут почувствовать «воз-

вращение в СССР». Дворец культуры имени А. М. Малунцева, первого ди-

ректора нефтезавода, называвшегося до его смерти «ДК "Нефтяник"» (цен-

тральное сооружение района и по сей день), имеет сегодня два названия. 

При этом «Дворцом культуры "Нефтяник"» его называют едва ли не чаще, 

хотя уже несколько десятков лет его официальное название звучит иначе. 

Но ещё более консервативным в эволюции культурного пространства, как 

уже было отмечено, оказался новосибирский Академгородок. Топонимических 
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изменений здесь произведено почти не было, поэтому и сегодня все улицы, про-

спекты, площади, институты и знаковые места носят прежние названия. Среди 

них Обское море, Общественно-культурный центр, кафе «Под Интегралом», 

«НИИ КуДА», Дом учёных и т. д. В последние годы городское пространство Ака-

демгородка приобрело новые символы и знаковые места (появились указатели 

улиц, названных в честь учёных, установлены бюсты известных академиков). В 

городском материальном и культурном пространстве закрепилось имя создателя и 

первого руководителя СО АН СССР М. А. Лаврентьева. 

Жители Академгородка сохранили многие элементы самоидентификации, 

которые были присущи в годы становления наукограда его первопоселенцам. Это 

особенно заметно в культуре общения, поведения и в характеристиках, даваемых 

обитателями Академгородка собственному району. Опрошенные нами студенты 

НГУ, большинство из которых живут в Академгородке в качестве гостей, харак-

теризуют этот район исключительно положительно, подчёркивая такие его досто-

инства, как зеленые массивы, обособленность от остального города, большое чис-

ло учёных, живущих здесь. Что касается студенческих традиций и традиций про-

ведения досуга молодых учёных, то они также в Академгородке сохранились, не-

много видоизменившись. 

Анализ трансформации материальной и духовной культуры двух жи-

лых районов крупных сибирских городов позволил выявить ряд особенно-

стей. Во-первых, их пространство эволюционировало достаточно быстры-

ми темпами с наступлением XXI в. Более ранние изменения не оказались 

столь ощутимыми, однако в целом перемены затронули рабочий район в 

большей степени, чем наукоград. Во-вторых, заселение района на совре-

менном этапе представителями другого поколения, менталитет и культур-

ная самоидентификация которых отличаются от менталитета и образа жиз-

ни старожилов, ещё не завершено. В двух районах и сегодня ещё прожива-

ет небольшая, но весомая часть представителей поколения первопоселен-

цев. Трансформация культурного пространства новых районов ещё не за-

вершена, хотя изменения в пространстве материальном происходят более 

быстрыми темпами, поскольку на них старожилы повлиять не в силах. В-

третьих, в двух типах жилых районов крупных сибирских городов наблю-

дается сохранение многих традиций, которые были присущи местной по-

вседневной жизни в эпоху их возникновения. 
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Сибирский государственный университет 
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г. Новосибирск 
 

ОБРАЗЫ СОВЕТСКОГО ПРОШЛОГО В ЛИТЕРАТУРЕ 
ПОСЛЕДНЕГО СОВЕТСКОГО ПОКОЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 
ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЫХ ЛИТЕРАТОРОВ СИБИРИ) 
 

Семантическое наполнение термина последнее советское поколение зависит 
от поколенческой принадлежности автора конкретного исследования. Как свиде-
тельствует М. Рожанский, вопрос: «Какое поколение можно считать последним 
советским поколением?», заданный по его просьбе в LiveJournal543, «вызвал борь-
бу за право принадлежать к последнему советскому поколению. В комментариях 
авторов разного возраста отчётливо прослеживается и эстетизация своей жизни, и 
драматизация собственной судьбы за счёт судьбы поколения и за счёт его "совет-
скости" без сколь-либо заметного акцента на политические позиции»544. В каче-
стве «последнего советского поколения» в разных источниках называются люди, 
родившиеся в СССР с начала 1940-х гг. («потерянное поколение», «поколение До-
влатова»545) по конец 1980-х гг. («поколение, усвоившее часть советских реалий»). 
Распространена также точка зрения, согласно которой последнее советское поко-
ление – люди, родившиеся между серединой 1950-х и началом 1970-х годов, сме-
нившие поколение шестидесятников (М. Князева546, Л. Лурье547, С. Бойм548, А. 
Юрчак549 и др.). 

Мы склонны, не определяя жёстких хронологических границ, последним со-
ветским поколением считать людей, родившихся в СССР в 1970–1980-е гг., – «сви-
детелей перестройки», которая как раз и стала историческим фактором, спровоци-
ровавшим у них поколенческую идентификацию. М. Рожанский в своей статье 

                                                 
543 Возник вопрос про последних советских // Livejournal. – Режим доступа: 

http://langobard.livejournal.com/25776html41 (дата обращения 15.03.2015). 
544 Рожанский М. Поколения советских идеалистов // 60 параллель. Журнал о культурной политике 

и гуманитарных практиках. 2009. № 4 (35). – Режим доступа: 
http://www.journal.60parallel.org/ru/journal/2009/37/359 (дата обращения 17.05.2014). 

545 Генис А. Последнее советское поколение. Довлатов и окрестности. – Режим доступа: 
http://bookz.ru/authors/genis-aleksandr/dovlat/1-dovlat.html (дата обращения 15.03.2015). 

546 Князева М. «Дети застоя» // Литературная газета. 1990. 13 июня. 
547 Лурье Л. Поколение, вышедшее из холода // Пчела. 1997. № 11. С. 17–19. 
548 Boym S. Common Places: Mythologies of Everyday Life in Russia. Cambridge, 1994. 
549 Юрчак А. Поздний социализм и последнее советское поколение // Неприкосновенный запас. 2007. № 

2 (52). – Режим доступа: http://magazines.russ/nz/2007/2 (дата обращения 15.03.2015). 
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приводит такой фрагмент интервью: «Ассоциаций с революцией не было. Семна-
дцатый год мы воспринимали как некое недоразумение, которое имело какие-то 
там исторические объяснения, коллизии, а вот распад СССР для нас был событием 
вселенского масштаба» (интервью А. Е., 1975 г. р., историк)». По мнению исследо-
вателя, это поколение «остро столкнулось с обязательностью самостоятельного вы-
бора»; «социализация в условиях бурных событий перестройки не столько напитала 
их социальной энергией, сколько сформировала настороженность к активному по-
литическому действию»550. 

Для нас определяющим фактором в поиске последнего советскогопоколе-
ния служит не «усвоение реалий» советского времени, не непосредственное пере-
живание опыта советской истории, но стратегии поведения и ценностные ориен-
тиры. Поэтому последним советским поколением мы называем людей, родивших-
ся в период с конца 1970-х по конец 1980-х гг. Эта социальная группа уникальна, в 
биографиях большинства её представителей усвоенная в детстве советская систе-
ма ценностей никогда не соотносилась с опытом «советской жизни». Мы исклю-
чили из когорты последнего советского поколения людей, родившихся в начале 
1970-х гг. Причина такого решения в том, что эта группа отличается от остальных 
представителей поколения: им выпало пережить не только опыт советского дет-
ства, но на советский период пришлось также начало их юности, они успели прой-
ти социализацию ещё в СССР. Более же младшие получили лишь опыт советского 
детства, не успев вступить в подростковый период во время существования СССР. 

Мы проанализировали ряд местных публикаций литераторов Сибири, ро-
дившихся с 1976 по 1993 гг. и проживающих на территории от Омска до Железно-
горска-Илимского551. Материал был выбран несколько шире, чем диктуют вре-
менны́е рамки, установленные понятием поколение, с целью определения границ и 
специфических характеристик последнего. Мы придерживаемся также мнения, 
что границы поколения как культурного явления вряд ли могут быть приведены в 
жёсткое соответствие календарным периодам. 

Выборка делится на основную и дополнительную части. Авторы, произ-
ведения которых вошли в основную часть, являются, по нашему мнению, 

                                                 
550 Рожанский М. Поколения советских идеалистов… 
551 Выборка формировалась в два этапа. На первом шёл поиск и отбор публикаций, удовлетворяющих 

хронологическому критерию (принадлежности авторов к поколению) и критерию художественности 
(не рассматривались произведения низкого качества и не включённые в литературный процесс); всего было 
выбрано 23 автора, у которых могло быть разное количество публикаций. На втором этапе был произведён от-
бор публикаций по тематическому критерию (нас интересовало присутствие образов советского прошлого); 
выбрано 12 авторов. Под публикацией понималось опубликованное произведение любого объёма (стихотворе-
ние, подборка, цикл, книга), место публикации не считалось существенным критерием (важно, что сам факт 
публикации есть вынесение текста в качестве авторского высказывания в публичное пространство). 
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представителями последнего советского поколения; авторы 
из дополнительной части выборки родились либо вскоре после распада СССР, 
либо непосредственно перед ним, не успев пережить никакого сознательного 
опыта в специфическом советском мире. Нижняя хронологическая граница 
выборки была установлена из стремления к корреляции с датой официального 
провозглашения перестройки 23 апреля 1985 г. на Пленуме ЦК КПСС: самый 
старший из рассматриваемых авторов не успел к этому моменту закончить 
начальную школу. Верхняя хронологическая граница выборки установлена 
исходя из ориентации на дату официального исчезновения СССР (26 декабря 
1991 г.): самый младший автор из основной выборки в это время посещал яс-
ли, то есть получал опыт начального усвоения принципов советского воспита-
ния и советских ценностей. 

Предмет нашего исследования – принципы репрезентации образов со-
ветского прошлого в литературных произведениях авторов из когорты по-
следнего советского поколения. Советское прошлое воспринимается ими 
в двух изолированных режимах: 

1) в ходе осмысления мифологизированной советской истории (в целом ей 
даётся негативная оценка в рамках публицистических шаблонов); 

2) в контексте индивидуального мифа (воспоминания о детстве или нереали-
зованные амбиции несостоявшегося поколения «светлого будущего»). 

Рассмотрим эти режимы подобнее. 

Мифологизирование советской истории 

Советская история воспринимается авторами как состоящая из двух пе-
риодов. Первый, включающий гражданскую войну, годы становления СССР и 
сталинскую эпоху, осмысливается преимущественно как хтоническое время – 
тёмное, страшное и давнее время формирования мира: 

 
Ветер шепнул пеплу: 
«Как это – быть степью?». 
Пепел смолчал. Мимо 
Шёл восемнадцатый год. 
И командир бравый 
Нёс в кобуре правду. 
Правду потом вынул, 
Небо пустил в расход…552 

                                                 
552 Олег Копылов. Список проанализированных публикаций и краткую информацию об авторах 

см. в конце статьи. 
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Дом был построен на кладбище, но и кладбища 
не было, был овраг, 
в который неаккуратно сложили тысячу тел, 
и не более чем. Потом, заровняв это место, построили дом 
для внуков и правнуков тех, кто здесь был закопан…553 
 

Люди «хтонической эпохи» воспринимаются, как правило, не как тита-
ны, но как тихие жертвы, калики из одноименного стихотворения Павла Ку-
равского с эпиграфом из Есенина: «Проходили калики деревнями, / Выпивали 
под окнами квасу…»: 

 
Зима, развьюжившись, плыла. Они ходили <…> 
Страна, хмельная, вязла в срам на ровном месте. 
Они ходили по дворам и пели песни <…> 
Страна построила мечту. А их – не стало554. 
 

В другом произведении того же автора: 
 
Выходили изо тьмы, 
Становились строем мы <…> 
Выходили под рассвет, 
Повторяли свой обет: 
Только клятва на устах, 
Свет в глазах да крест в ногах. 
 

При этом любопытно, что эпохи Российской Империи и Древней Руси 
как самостоятельные историко-культурные феномены занимают внимание 
наших авторов крайне редко, разве что в качестве отдельных древностей 
и святынь, не манифестирующих, впрочем, историческую эпоху: 

 
Но я уснул. А ты ушла в Путивль, 
Чтоб на стене по Игорю заплакать555. 
 

Таким образом, вся история советского мира до завершения сталинской 
эпохи воспринимается как время творения. Любопытно при этом, что 
в качестве нового мира, рождённого в «хтоническую эпоху», выступает 

                                                 
553 Михаил Немцев. 
554 Павел Куравский. 
555 Николай Эйхвальд. 
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не исторически последовавший за ней советский мир, а сразу наша современ-
ность. Как самостоятельный культурный феномен первая половина советской 
истории авторов интересует мало: 

 
Век революций, видно, прошёл, 
Выстрел «Авроры» был холостой, 
В наших сердцах его отзвука нет, 
Митинги, лозунги – всё это бред <…> 
Век революций, видно, прошёл…<…> 
Мы желаем покоя, мы хотим тишины…556 
 

Революция, гражданская война, сталинская эпоха – лишь язык, на котором 
авторы пытаются понять современность, один из способов ведения разговора о 
духовной состоятельности личности в современном российском обществе: 

 
…Я, мальчик, не знавший беды, 
За беду принимавший ещё одну несч. любовь, 
только из книг узнавший, что убивать – хуже, чем быть убитым, 
с подозрением отношусь к истории победителей. 
Тем более если приходится жить в доме, построенном на костях…557 
 
Петька в дурке, Чапаев в бурке, 
Слышно, белые в Оренбурге. 

Кто – чужой, кто – свой здесь, 
Разбери-пойми558. 
И всяк монастырь уже был превращён в Соловки! <…> 
Я все эти души на плечи себе взволочил – 
И каждого я ощутил и прожил не однажды <…> 
Но время пришло – истекает душа в пустоту 
От слова, которого я не сказал и не помню559. 
 

Гипотетический возврат любого из рассмотренных выше элементов совет-
ского прошлого осмысливается в апокалиптическом ключе. Вот фрагменты сти-
хотворения, посвящённого 50-летию со дня смерти Сталина: 

 
Спешите, вставайте! 
Наш Бог – среди нас, он вернулся! <…> 

                                                 
556 Яков Семочкин. 
557 Михаил Немцев. 
558 Олег Копылов. 
559 Тимур Сагдиев. 
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и нас пробирает по коже 
Смертельным морозом, 
глухим дуновеньем зимы <…> 
И аплодисментами 
агонизируем мы. <…> 
Спешите! – чтоб каждый до завтра 
навеки простился. 
Вставайте! – в колонны, 
чтоб было удобней ему560. 

 

Создаётся впечатление, что вся вторая половина советской истории ис-
ключена из памяти авторов, она не наследует «хтоническому времени» 
и не обнаруживает связи с современностью: «Жизнь представлялась когда-то 
другою. И вышла – другой», – пишет Павел Куравский, как бы перебрасывая 
мост между «хтоническим временем» и современностью над пустотой второй 
половины советской эпохи. 

Индивидуальный миф 

Другой режим восприятия советского прошлого, изолированный 
от первого, – в контексте индивидуального мифа (выстроенный преимуще-
ственно в форме воспоминаний о советском детстве). Он наиболее распростра-
нён у младших представителей рассматриваемого поколения (с 1987 года рож-
дения включительно). Здесь среди образов советского прошлого абсолютно до-
минируют предметные детали, относящиеся к эпохе СССР лишь этнографиче-
ски. Их советская семантика в текстах никак не раскрывается, не выявляется и 
их идейная принадлежность к советской картине мира. Подобные произведения 
– своеобразные витрины самодельного музея, в которых в произвольном по-
рядке расположены предметы старины: 

 
Помню, что во дворе была горка с глазами совы 
И дети, которые верили в скорый приход весны. 
Помню картинку в азбуке: 
«Ленин жил, Ленин жив, будет жить…», 
Телевизор, слонёнка на радуге… 
Путь на верхние этажи – 
Старый лифт с обгорелыми кнопками 
и желанием двигаться вверх. 
Пластилиновый конь на облаке 
и на красной открытке стерх, 

                                                 
560 Павел Куравский. 
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Запах кильки в томате и пряников, 
и пластинки, на даче забытые – 
Вот что помню я с этого времени, 
алой краской по карте разлитого. 
Помню, как я держала в трамвае двухкопеечную монету, 
В букваре развевалось знамя… 
Где всё это?!561 
 
…Подсолнухи, качели, фильмоскоп, 
воланчик, ежевикопись, «Тархун» <…> 
меня фотографируют «Зенитом»…562 
 
И тени комнат стареньких, степенных, 
Где ходики с Гагариным на стенке 
И кустик мать-и-мачехи в воде…563 
 

При этом в стихах встречается осознание автором трагической утраты 
советского мира, но носителями трагедии редко выступают представители по-
коления (нам удалось обнаружить это лишь в процитированном выше тексте 
Марины Вдовик). Представители последнего советского поколения – скорее 
свидетели трагедий своих бабушек и дедушек: 

 
Бабушка, ты уже не увидишь 
эту страну –  
даже во сне <…> 
Бабушка, отчего ты так печальна?564 
 

В отличие от воплощённой в советской литературе картины мира предше-
ствующих поколений, последнее советское поколение не имеет хоть сколько-
нибудь выраженного проекта будущего, при этом и самодостаточной концепции 
прошлого как таковой у него нет. Глубина исторического взгляда сравнительно 
невелика, что выдаёт определённую внеисторичность мировоззрения рассмотрен-
ных авторов565. Это поколение «потребителей», в противовес предшествующим 
советским поколениям «строителей» («созидателей)». Его «потребительство» свя-

                                                 
561 Марина Вдовик. 
562 Татьяна Дружинина. 
563 Елена Колесниченко. 
564 Елена Колесниченко. 
565 Показательно, что при формировании выборки отсев по тематическому признаку составил 11 позиций 

из 23. Это означает, что у одиннадцати авторов (рассматривались авторские сборники стихов и объёмные поэ-
тические подборки) тема советского прошлого не была выражена никак (более того, полностью отсутствовала 
даже какая-либо ориентация на исторический контекст); авторы тяготеют к вневременным художественным 
мирам, оперированию внеисторическими категориями, описанию вечно длящегося настоящего лирического 
субъекта. 
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зано с часто встречающейся, особенно в прозе, установкой типа: «Я должен был 
родиться в эпоху коммунизма»: 

 
…Потому что есть люди, родившиеся слишком поздно. Те, кому необходи-
мо было родиться во времена мушкетёров или вести беседы о жизни 
с Сократом. А есть те, кто родился слишком рано! 

Оля должна была родиться в эпоху описанного Ефремовым в «Туманности 
Андромеды» коммунизма. Когда людей принимают такими, какие они есть. Ко-
гда в мире изжиты опасности и болезни. Когда нет больше злобы и зависти… 
Она была бы достойной парой Дару Ветру...566 
 
Я должен был родиться в светлом будущем. Мне было предначертано поло-
жить свою жизнь на открытие Туманности Андромеды. И я, конечно же, ро-
дился бы в пятом году эры коммунизма, но коммунизм так и не наступил, а мне 
пришлось появиться на свет в 1985 году от всё того же мелкобуржуазного Хри-
стова Рождества, в эпоху упадка развитого социализма567. 
 
Основываясь на этих цитатах и имея в виду специфику представления 

исторического материала, можно предположить, что среди литераторов из 
числа последнего советского поколения распространено представление о себе 
как о людях несостоявшегося будущего, эпохи космических полётов и освое-
ния других планет. Недаром в числе собственных литературных ориентиров 
они неизменно называют произведения братьев Стругацких (И. Ефремов у них 
менее популярен, круг произведений мировой космической фантастики для 
них как читателей размыт). Важно, что идея коммунистического будущего 
спровоцировала идею появления человека новой формации – человека, гото-
вого положить жизнь на открытие Туманности Андромеды, на полёт в один 
конец за открытием того, что может не существовать, – человека реализован-
ного творчества. 

Очевидна невозможность подобной самореализации в окружающей ис-
торической реальности: 

 
Может, ты стучишься сам –  
Где-то там568. 
 

Авторы последнего советского поколения – свидетели того, что сказка 
их детства мертва: 

 
Постой. Это нужно – жить. 
Когда умирают сказки…569 
 
От большинства остался негатив, 
а что-то и засвечено навеки570. 

                                                 
566 Кирилл Кудряшов. 
567 Екатерина Климакова. 
568 Олег Копылов. 
569 Он же. 
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Отсутствие какой-либо идеалистической альтернативы провоцирует инте-

рес к фантастическим, сказочным мирам и желание и потребность их создавать: 
Тропку в заветное Царство 
Сможешь сыскать, человек? 
 
В старой таверне веселый пир <…> 
Эльфы в море ушли…571 
 

Интересно, что авторы являются носителями своеобразного «законсер-
вировавшегося» варианта советского мифа, не искажённого позднейшими со-
циокультурными процессами (из-за невостребованности на уровне реальных 
жизненных практик). Образы советского прошлого в произведениях выпол-
няют лишь риторическую функцию: 

 
Знаешь, сезон фонтанов начался в Первомай <…> 
До двух ночи болтали, костёр окружив, и смеялись, 
романтичные, как комсомольцы с Байкало-Амурской <…> 
Но твой дом снова занят, и нет ни друзей, ни родителей. 
Отчего-то безлюдно, как на фотографиях Припяти572. 

Советский миф в сознании представителей рассматриваемого поколения 
является своеобразным вариантом фантастического, сказочного мира 
и приобретает вследствие этого стратегическую значимость. 
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Омск. 
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Ю. А. Пустовойт 
Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, 
г. Новосибирск 

 
ГОРОДСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ: 
КООРДИНАЦИЯ ВНУТРИЭЛИТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В КРУПНЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ГОРОДАХ В СОВЕТСКИЙ 
И ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОДЫ573 
 

Наше исследование ставит своей целью выяснить, как и почему власт-
ные отношения становятся определяющими в жизни локального сообщества. 
На примере реконструкции советских номенклатурных и постсоветских (сло-
жившихся в ходе современных экономических реформ и урегулирования по-
литических конфликтов) властных коалиций мы покажем, как в них осу-
ществлялась координация взаимодействия и какую роль в нём играли меха-
низмы контроля и подчинения. Основной переменной, выбранной нами для 
анализа, выступает политический режим, который определён Ф. Бенатоном 
как способ организации и осуществления власти: «Режим состоит из законов, 
но также из поведений, он неотделим от способа, которым руководители дей-
ствительно осуществляют власть. Короче, люди – вот главное»574. 

В этой перспективе изучить режим – значит описать и понять индивидуаль-
ное и групповое поведение высокостатусных акторов в комплексах краткосроч-
ных ситуаций, каждая из которых может гипотетически изменить ход и содержа-
ние последующих событий. Р. Коллинз обозначает цепочки этих локальных 
столкновений понятием интерактивный ритуал, трактуемым как регулярные вза-
имодействия, в ходе которых участники концентрируются на сакральном объекте, 
становящемся основой разделяемых ими чувств. Людей привлекают взаимодей-
ствия, в которых они могут наилучшим образом использовать свой запас знаний 
для участия в интерактивных ритуалах, повышающих их уровень эмоциональной 
энергии, и они стараются избегать тех случаев, где он понижается. Участие 
в группах с высокой степенью солидарности увеличивает индивидуальный куль-
турный капитал и эмоциональные ресурсы, исключение же из группы и отторже-

                                                 
573 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ и администрацией Кемеровской области 

научного проекта №14-13-42001. 
574 Бенатон Ф. Введение в политическую науку. М., 2002. С. 155. 
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ние снижает их. В стратифицированных сетях человек пытается доминировать 
насколько это возможно, избегая ситуаций подчинения575. 

Именно интерактивные ритуалы – эмоционально окрашенные взаимодей-
ствия «лицом к лицу», в ситуации «здесь и сейчас», в ходе которых меняются и 
подкрепляются основные комплексы установок (габитусы) его участников, Н. Ро-
зов предлагает рассматривать как ключевой механизм формирования и подкреп-
ления индивидуальных и групповых идентичностей, в конечном итоге определя-
ющих долговременные параметры функционирования политического режима576. 
Понимание индивидуального поведения на локальном, городском уровне, на наш 
взгляд, открывает перспективы для анализа групповых взаимодействий и позволя-
ет создавать макро-, мезо- и микротеории, описывающие механизмы политиче-
ского взаимодействия и воспроизводства. 

Основным источником нашего вдохновения и теоретической основой 
данного исследования выступает книга В. Ледяева «Социология власти», осо-
бенно глава об исследовании американским ученым К. Стоуном режимной по-
литики в Атланте в 1946–1988 гг.577 Изучая устойчивые политические отноше-
ния в этом городе, Стоун сформулировал понятие локальный режим. Послед-
ний представляет собой коалицию, то есть широкий и относительно устойчи-
вый спектр взаимодействий, основанный прежде всего на неформальных связях 
акторов, имеющих доступ к институциализированным ресурсам, и формулиру-
ющий свою «повестку дня» путём достижения согласия по поводу фундамен-
тальных ценностей, целей и программ развития городской общности. 

Рассмотрение политического режима в рамках понятийного аппарата и 
основных положений Р. Коллинза позволяет выделить следующие его элемен-
ты: «повестка дня», акторы, институты, результаты деятельности. 

«Повесткой дня» называется та основная проблема, которую необхо-
димо решить в рамках сообщества. Она понимается несколько шире, чем про-
грамма или план действий, отражающие ценностные и целевые установки 
членов коалиции, – это скорее «сакральный объект», фокус внимания, вокруг 
которого организуются взаимодействия акторов. Линии политических проти-
востояний и конфликтов пролегают между субъектами, имеющими взаимоис-
ключающие позиции по поводу того, какие цели должны считаться приори-

                                                 
575 Коллинз Р. Социология философий: глобальная теория интеллектуального изменения. Новосибирск, 

2002. С. 68–71. 
576 Розов Н. С. Колея и перевал: макросоциологические основания стратегий России в XXI веке. М., 2011. 

С. 42–46. 
577 Ледяев В. Г. Социология власти: теория и опыт эмпирического исследования власти в городских со-

обществах. М., 2012. 472 с. 
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тетными, какие средства могут быть признаны допустимыми (а какие нет), ка-
кие ресурсы необходимо привлечь для решения проблемы в первую очередь (а 
какие в последнюю). 

Акторы. Для описания ключевых субъектов политического режима 
в современной политической науке используются понятия элита, коалиция 
и команда578. Под элитой, вслед за Р. Лахманом, мы понимаем «группу прави-
телей, обладающих возможностями присваивать себе ресурсы неэлит и вхо-
дящих в обособленный организационный аппарат»579. Коалиция – часть элиты, 
обладающая стратегическими преимуществами перед остальными членами 
элиты на основе личного доверия и лояльности лиц, занимающих руководя-
щие позиции. Команда – ядро элиты, лица, способные совместно блокировать 
любые решения других членов элиты580. 

Субъекты, обладающие различными капиталами и ориентированные на 
проводимый лидером курс, при занятии соответствующих формальных позиций 
конвертируют свои возможности в актуальные формы социальной власти. Со-
гласно подходу М. Манна581, можно выделить четыре типа таких объединений, 
сгруппированных вокруг конкретного основного ресурса: экономические, сило-
вые, идеологические и политико-административные сети. Р. Лахман описывает 
две крайние степени монополизации власти в сообществе, предполагающие, что 
осуществление управления происходит либо одиночной элитой (командой), либо 
множественными коалициями (командами). В первом случае все ресурсы неэлит 
присваиваются некой унифицированной организацией, ни одна соперничающая 
коалиция не способна создать конкурирующую организацию присвоения, инди-
видуальные члены или группы не могут подорвать существующую организацию 
управления. При множественных коалициях одна из групп способна извлекать ре-
сурсы из неэлит582. 

                                                 
578 В отечественной науке современные локальные политические режимы активно изучались В. Ледяе-

вым, В. Гельманом, С. Рыженковым. Неформальные договорённости и оценка их индивидуальной 
и социальной эффективности находились в центре внимания А. Чириковой, Д. Рогозина, А. Олейника, 
А. Даугвейт. Традиции локального управления нашли отражение в работах В. Мохова, Д. Сельцера; отдельные 
аспекты становления и функционирования локальных властных групп рассмотрены в сборниках под редакцией 
О. Гаман-Голутвиной и А. Дуки. Эволюция силового предпринимательства и становление современных круп-
ных корпораций изучались В. Волковым и Я. Паппэ. 

579 Лахман Р. Капиталисты поневоле: конфликт элит и экономические преобразования в Европе раннего 
Нового времени. М., 2010. С. 37. 

580 Олейник А. Власть и рынок: система социально-экономического господства в России «нулевых» го-
дов. М., 2011. С. 44–47. 

581 Маnn M. The Sources of Social Power. A History of Power from the Beginning to A. D. 1760. Cambridge 
University Press, 1986. 

582 Лахман Р. Капиталисты поневоле… С. 37–39. 
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Значимым параметром для описания взаимодействия акторов высту-

пает введённое Р. Коллинзом понятие эмоциональная энергия, которое 

обозначает производное от включённости индивида в систему интерактив-

ных ритуалов. Участие в одних мероприятиях (эмоциональных взаимодей-

ствиях) может повышать уровень эмоциональной энергии индивида, вызы-

вать чувство доверия, энтузиазм, способствовать сплочению группы; уча-

стие в других – вызывать подавленность, вводить в депрессию и песси-

мизм. Таким образом, повышение эмоциональной энергии – результат уча-

стия в позитивных и значимых для группы ритуалах с последующим при-

знанием заслуг и повышением статуса участников как причастных к са-

кральным, надындивидуальным символам, а также включение их в дея-

тельность во имя этих символов с соответствующим ресурсным возна-

граждением583. 

Институты. Обычная трактовка института как структуры взаимодей-

ствия, «правил игры»584, определяющих и ограничивающих поведение индивидов, 

в контексте теории Р. Коллинза дополняется пониманием его как закреплённого в 

течение относительно долгого периода времени комплекса позиций 

в интерактивном ритуале. Получение институционального статуса означает вы-

полнение вполне определённой роли в последующих взаимодействиях с приняти-

ем соответствующих идентичностей и доступом к конкретным ресурсам585. Ин-

ституциональная структура может как ограничивать, так и поощрять индивиду-

альные и групповые поведенческие стратегии. Согласно К. Стоуну, в США есть 

два института, два фундаментальных ограничения, с которыми вынуждены счи-

таться все члены общества: демократический характер власти (конкурсные выбо-

ры) и частная собственность. Неизменность этих двух компонентов и определяет 

конфигурацию возникающих и функционирующих коалиций, и вынуждает субъ-

ектов власти (политиков) и бизнеса договариваться между собой, формулировать 

приоритеты и распределять ресурсы. Внутренняя эволюция элит, которая обу-

словливает траекторию развития общества, согласно исследованию Д. Норта, Дж. 

Уоллеса и Б. Вайнгаста, зависит от достижения «безличности» (равного отноше-

ния ко всем). Последнее, в свою очередь, является производным от трёх порого-

вых условий: верховенства закона для элит, распространения общественных и 
                                                 

583 Розов Н. С. Колея и перевал… С. 96. 
584 Норт Д. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной исто-

рии человечества. М., 2011. С. 48. 
585 Розов Н. С. Колея и перевал… С. 47. 
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частных организаций, существующих на постоянной основе, и консолидирован-

ного контроля над вооружёнными силами и средствами насилия586. Выполнение 

этих пороговых условий означает, согласно американским теоретикам, переход 

от порядка «естественного государства» к порядку «открытого доступа», обеспе-

чивающему более высокую способность отвечать на внешние угрозы (адаптивную 

эффективность). Соответственно, степень «безличности» по каждому из назван-

ных параметров и уровень прохождения пороговых показателей будут сигнализи-

ровать о степени зрелости институтов. 

Результаты правления коалиции. Представим «кооперацию» (согласова-

ние интересов на общей основе) и «контроль» (подавление интересов одних групп 

другими) как полюсы гипотетического континуума, между которыми могут рас-

полагаться некоторые промежуточные типы отношений. Тогда на одном полюсе 

будут отношения, в основе которых «консенсусный авторитет» (который, соглас-

но С. Льюксу, не является формой власти587), на другом – подавление интересов 

других индивидов и групп вплоть до физического насилия над ними, что, согласно 

А. Олейнику, есть «альфа и омега» власти в её «чистом» виде, подчёркивающая 

неинституциональность и крайнюю асимметрию властных отношений588. Для С. 

Льюкса значимым признаком отличия власти от влияния выступает наличие санк-

ций, а авторитет может быть, но может и не быть формой власти в зависимости от 

наличия или отсутствия конфликта интересов. 

Предложим следующую систему типов политических режимов 

в зависимости от основного ресурса власти: 

1) самодостаточная власть-контроль; 

2) кооперация, основанная на манипуляции, 

3) кооперация, основанная на авторитете. 

Хотя политическая жизнь имеет свои пики активности и периоды стаг-

нации, тем не менее, рассматривая происходящий на некой территории ком-

плекс повседневных взаимодействий, мы всегда можем сказать, к какому по-

люсу – «консенсусному авторитету» или «самодостаточной власти-контролю» 

– относится конкретное взаимодействие. В рамках этого доклада мы ограни-

чимся одним ключевым индикатором политического – характером и итогами 

электорального цикла. В современных условиях выборы, при всём несовер-

                                                 
586 Норт Д. Насилие и социальные порядки... С. 78. 
587 Льюкс С. Власть: радикальный взгляд. М., 2010. С. 57. 
588 Олейник А. Власть и рынок… С. 119. 
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шенстве избирательного процесса, – пожалуй, единственный механизм, с по-

мощью которого легально и легитимно оспаривается и может быть изменён 

комплекс социальных, экономических и политических привилегий доминирую-

щей политической группы. Контент-анализ политических выступлений лидеров 

и агитационных материалов, интервью экспертов, инвент-анализ – все эти мето-

ды позволяют соотнести определённые исторические периоды с предложенной 

системой оценок. 

Самодостаточная власть-контроль589. Признаками режима социаль-
ного контроля в рамках электорального процесса будут: 

 большой разрыв (в три, четыре и более раз) в количестве голосов, по-
данных за победителя и ведущего оппонента; 

 наличие непреодолимых барьеров, выставляемых избирательными ко-
миссиями тем или иным кандидатам при проведении ими избирательной 
кампании; 

 персональное, обязательное и централизованное включение 
в электоральный процесс руководителей производственных 
и бюджетных учреждений с возложением на них ответственности 
за явку на голосование их сотрудников. 

Кооперация, основанная на манипуляции. Конфликт интересов здесь 
носит латентный характер, то есть участники политического процесса не осо-
знают собственных интересов вследствие как пропагандистского обмана, так и 
отсутствия идеологических альтернатив. Во время избирательного цикла для 
этого типа режима характерны: 

 небольшая (в пределах 10 %) разница в голосах, поданных за победителя 
и ведущего оппонента; 

 минимальное количество барьеров, выставляемых избирательными ко-
миссиями тем или иным кандидатам при проведении ими избирательной 
кампании; 

 источником политической активности выступают кандидаты и их ко-
манды. 

                                                 
589 А. Олейник рассматривает этот тип как критический случай русской власти, см.: Олейник А. Власть и 

рынок… С. 102–109. 

306



 

Основным ресурсом электоральной борьбы здесь являются средства 
массовой информации, возможность использования которых существенно 
различается у доминирующей коалиции и у оппонентов. 

Кооперация, основанная на авторитете, в современных условиях 
представляет собой скорее «идеальный тип», чем эмпирическую реальность. 
Состав коалиции воспроизводит интересы носителей экономического, куль-
турного и социального капитала городского сообщества. Конфликта интересов 
нет; источником власти выступает авторитет, основанный на побуждении, 
стимулировании и убеждении оппонентов. Для такого режима характерны всё 
те же признаки, как и для коалиций, построенных на манипуляции, с пример-
но равными шансами всех участников электорального состязания получить 
доступ к средствам массовой информации. 

Эмпирической базой нашего исследования выступает постсоветская поли-
тическая история крупного индустриального центра Сибири. Индустриальные 
центры – места концентрации тяжёлого производства играли в жизни СССР осо-
бую роль. Как правило, они представляли собой модель социализма «в миниатю-
ре». Централизованное управление, ежедневный контроль производственных за-
даний, технологическая дисциплина, обилие символических и социальных благ, 
еженедельное внимание средств массовой информации – вот лишь некоторые 
элементы реальной повседневной жизни тех, кто становился объектом социали-
стической мифологии. Вписавшиеся в эту систему становились героями с ордена-
ми и сопутствующими благами; те, кто не вписался, практиковали маргинальные 
жизненные стандарты городских окраин. 

В данном случае городская политическая история крупного инду-
стриального центра реконструирована на основе газетных публикаций и 
работ краеведов590; главные тенденции социальной и экономической исто-
рии выведены на основе данных, публикуемых в сборниках городского от-
дела статистики591. Просмотрены и обобщены публицистические материа-
лы, отражающие перипетии процесса приватизации металлургической 
и угольной промышленности. Собраны и обработаны биографические ин-
тервью городских политиков (администраторов, депутатов, общественни-
ков, руководителей средств массовой информации). Интервью были про-
ведены двумя сериями: в 2001 г. и в 2012–2013 гг. Данные авторитетных 

                                                 
590 Хроника Новокузнецка // Сайт центральной библиотеки им. Гоголя в Новокузнецке. – Режим доступа: 

http://www.gogolevka.ru/chitatelyam/o-novokuznetske/xronika/1990 (дата обращения 09.07.2014). 
591 Новокузнецк в цифрах: статистический ежегодник-2008. Новокузнецк, 2009. 183 с. 
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исследований в этой области в целом совпадают с позициями и мнениями 
наших респондентов, для части из которых поздний советский период был 
«эпохой социальных лифтов», временем социализации и максимальной 
самореализации. 

Повестка дня после запальчивых и достаточно легко проверяемых 
заявлений Н. Хрущева (огласившего полный объём социальных благ 
и гарантий при коммунизме) приняла более идеализированный характер. 
Понятно, что идея развитого социализма после 1960-х гг. была ориентиро-
вана на создание миролюбивого массового общества потребления с обяза-
тельными социальными гарантиями и социальным равенством. Непонятно 
было только, как достичь этого состояния без репрессий (обеспечивающих 
дисциплину и высокую мотивацию бюрократии) и без каналов обратной 
связи с населением (конкурентного рынка, развитого гражданского обще-
ства, независимых СМИ). Судя по многочисленным исследованиям, кон-
троль над поведением советских граждан всегда выступал важнейшей со-
ставляющей повестки дня592. Конечно, лучшим маркером эффективности 
и каналом обратной связи могут быть только деньги, а точнее, свободные 
цены, но именно эту идею и отрицала доктрина социализма. На практике 
повестка дня задавалась очередным съездом, далее в соответствии с ука-
занными ориентирами верстались областные планы, служившие руково-
дящими документами уже для районов и первичных партийных организа-
ций. С 1960-х гг. основным субъектом целеполагания и контроля стано-
вится аппарат ЦК, а именно та система, которая исследователями обозна-
чается как «суверенная бюрократия»593, «коллегиальное управление»594, 
«неотчуждаемая номенклатура»595, «брежневская когорта»596, «бюрократи-
ческий абсолютизм»597, «закрытое общество»598. Параметры повестки дня 
задавались в ходе торга между территориальной и отраслевой бюрократи-

                                                 
592 Более подробно об этом см.: Дерлугьян Г. М. Адепт Бурдье на Кавказе. Эскизы к биографии 

в миросистемной перспективе. М., 2010. С. 123; Дерлугьян Г. Как устроен этот мир. Наброски 
на макросоциологические темы. М., 2013. С. 209; Спаффорд Ф. Страна изобилия. М., 2012. С. 357; Левин М. 
Советский век. М., 2008. С. 515; Гайдар Е. Т. Власть и собственность: смуты и институты. Государство и эво-
люция. СПб., 2009. 336 с.; Гайдар Е. Т. Государство и эволюция. СПб., 1997. 

593 Дерлугьян Г. М. Адепт Бурдье… С. 189. 
594 Крыштановская О. Анатомия российской элиты. М., 2005. С. 220–221. 
595 Восленский М. Номенклатура. М., 2005. С. 201. 
596 Модсли Э., Уайт С. Советская элита от Ленина до Горбачёва: Центральный комитет и его члены, 

1917–1991 гг. М., 2011. С. 14. 
597 Левин М. Советский век. М., 2008. С. 515. 
598 Митрохин Н. Аппарат ЦК КПСС в 1953–1985 гг. как пример «закрытого» общества // НЛО. 2009. № 

100. – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nlo/2009/100/mi44.html (дата обращения 20.04.2015). 
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ями, избавленными как от лидерского диктата, так и от горизонтальной 
конкуренции. 

Наши респонденты отмечают, что принцип «развития территории» был 
главным ориентиром для деятельности местных властей. Со второй половины 
1960-х гг., благодаря повышению роли сибирских регионов599 в хозяйственной 
системе СССР и выдвижению партийных лидеров, обладавших опытом согла-
сования многоуровневых интересов (между ЦК, Госпланом, предприятиями, 
территориальной властью), появилась и была реализована возможность созда-
вать на территории города Новокузнецка передовые архитектурные ансамбли 
и социально-культурные объекты. В целом, как утверждают эксперты, артику-
ляция городских территориальных программ развития была чётче, чем про-
грамм общесоюзных. 

Акторы. В описываемое время оформляется «деловой союз» между 
территориальной и отраслевой бюрократиями. Предприятия снабжают Ново-
кузнецк ресурсами, городские партийные власти минимально вмешиваются 
в кадровую политику предприятий, оставляя за собой скорее право вето. 
Практически все предприятия города относятся к группе «А»: они хорошо 
снабжаются, обладают высокостатусными зарезервированными местами в ЦК 
и территориальных органах власти, содержат на своей территории объекты 
соцкультбыта и служат кадровым резервом для пополнения партийных орга-
нов. Власть монополизирована группами технократов и территориальных 
управленцев, подчинивших себе силовые структуры и сферу интеллектуаль-
ного гуманитарного производства. Две эти группы обеспечивают «деловой 
союз»600 силовой и идеологической поддержкой. Система квот, должностных 
вакансий601, персонального контроля602 и закрытого документооборота603 
обеспечивала стабильные конкурентные преимущества лицам, попавшим в 
номенклатуру. Респонденты отмечают высокий уровень эмоциональной энер-
гии до начала реформ М. Горбачева и её значительное падение в конце 1990-х 
гг. у той части номенклатуры, которая показала низкие результаты в ситуации 
необходимости проявления публичной активности. Участие в выборных деба-
тах, дискуссиях с представителями рабочих комитетов и необходимость нахо-

                                                 
599 Коновалов А. Б. Партийная номенклатура Сибири в системе региональной власти (1945–1991 гг.). Ке-

мерово, 2006. С. 524–525. 
600 О деловых союзах на региональном уровне подробнее см.: Волосов Е. Н. Технократическая элита Ан-

гаро-Енисейского региона перед лицом новых экономических и политических вызовов (1985–2000 гг.) / Ир-
кутск, 2012. С. 39; Коновалов А. Б. Партийная номенклатура… С. 525. 

601 Восленский М. Номенклатура… С 115; Модсли Э., Уайт С. Советская элита… С. 272. 
602 Мохов В. П. Региональная политическая элита России (1945–1991). Пермь, 2003. С. 144. 
603 Митрохин Н. Аппарат ЦК КПСС… 
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дить ответы на жёсткие критические вопросы – эти кризисные ситуации сни-
зили уровень солидарности правящей коалиции. Причём руководители про-
мышленных предприятий (в большинстве случаев им удалось сохранить свои 
позиции на производстве) в ситуации выборов чувствовали себя намного уве-
реннее, чем представители партийно-государственного аппарата. 

Институты. Так же как в США, коалиции власти в СССР имели два 

серьёзных ограничения. Принцип демократического централизма обеспе-

чивал руководящую роль иерархии КПСС и не допускал обсуждения 

утверждённых вышестоящим уровнем решений. Публичное высказывание 

альтернативного мнения сопоставлялось с политическим самоубийством, 

и лица, ориентированные на «не утверждённые верхами» инициативы, как 

правило, не имели карьерного продвижения. Формальные и неформальные 

поведенческие стандарты культивировали лояльность, доброжелатель-

ность, честность, трудолюбие, исполнительность, профессиональную ком-

петентность604. Публичная дружба «по горизонтали», особенно в период 

возможной смены лидерства, не поощрялась, и вопрос «кто с кем пьёт» 

мог приобрести политическое значение605. 

Дополнительными ограничениями выступали плановое хозяйство 

и общенародный характер собственности, управление которой и было основной 

функцией номенклатуры. Обязанность регулярно отчитываться в выполнении 

плановых показателей, корректировать их и демонстрировать рост выполнения и 

перевыполнения плана в своём подразделении при уменьшающихся фондах ма-

териального стимулирования – это был предмет постоянной заботы руководите-

лей любого уровня власти. Обвинение в «шкурных интересах» могло стать серь-

ёзным мотивом для «персонального разбора» с однозначно негативными послед-

ствиями. Сложившаяся ещё при Ленине система номенклатурных привилегий 

несколько облегчала индивидуальные жизненные трудности членов коалиции, 

но время от времени порождала публичные скандалы и внутрипартийные кон-

фликты606. 

Номенклатурная система носила жёстко персонифицированный характер, 

выступая, таким образом, прямой противоположностью типу безличного «порядка 

открытого доступа» Д. Норта, о котором мы говорили выше: «Уникальность этого 

                                                 
604 Подробнее см.: Митрохин Н. Аппарат ЦК КПСС…; Мохов В. П. Региональная политическая элита… 
605 Модсли Э., Уайт С. Советская элита… С. 357–358. 
606 Модсли Э., Уайт С. Советская элита… С. 354. 
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слоя состояла в том, что включение в него носило персональный характер. Персо-

нальный в том смысле, что принимали каждого человека отдельно… Соискатель 

номенклатуры мог дойти до того порога, за которым открывалась номенклатура 

вообще или одна из её многочисленных ступеней. Но перешагнуть этот порог 

можно было, лишь доказав личную преданность "делу партии" и лично тому че-

ловеку, который управлял соответствующим сектором номенклатуры»607. Личный 

отбор, персональная ответственность, постоянный формальный и неформальный 

контроль, регулярная ротация и подбор тех персоналий, которые в наибольшей 

степени могут выполнить порученное задание – эти темы регулярно встречаются в 

рассказах наших респондентов. Чаще всего именно в разрушении этих персональ-

ных контактов, на которых и держалась вся система управления, во время реформ 

обвиняются «прорабы перестройки» и их лидер. 

Результаты деятельности советской коалиции и становление 

постсоветского режима. В поздний советский период (с середины 1980-

х гг. по конец 1993 г.) самостоятельные локальные политические режимы 

отсутствуют, неформальные связи официально не поощряются, действуют 

единые стандарты управления. Основным субъектом, определяющим па-

раметры городского развития, выступает руководство крупных предприя-

тий, действующее по принципу «город как социальный цех». 

В предрежимный период (1993–1997 гг.) активизируется политиче-

ская жизнь города, формирование команд идёт на самых разных основани-

ях. На фоне разворачивающейся приватизации в угольной и металлургиче-

ской отраслях различные властные группы реализуют собственные эконо-

мические проекты. В городе происходят драматические события, связан-

ные с переделом собственности, дефицитом бюджета, развитием силового 

предпринимательства, доминированием вначале законодательных, 

а с 1993 г. исполнительных органов власти. Региональная власть не имеет 

практически никаких рычагов для воздействия на ситуацию в городе, гра-

дообразующие предприятия погружены в собственные проблемы, стараясь 

максимально сбросить с себя социальные обязательства. Характерна таб-

личка в приёмной главы Новокузнецка того времени: «Денег нет. Курить 

можно». 

                                                 
607 Пихоя Р. Г. Советский Союз: история власти. 1945–1991. Новосибирск, 2000. С. 182. 
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Претензии нескольких групп на обладание перспективной собствен-

ностью приводят к формированию протокоалиций, одним из элементов ко-

торых выступают политико-административные сети. Люди, имеющие вы-

ход на федеральные и региональные административные структуры, спо-

собные влиять на механизмы перераспределения собственности, обеспечи-

вать силовую поддержку, к концу 1996 г. заявляют о себе как самостоя-

тельные политики, претендующие на место главы города. 

Кооперация, построенная на манипуляции (1997–2001 гг.). 

На выборах главы города побеждает кандидат, имеющий опыт городского 

управления и связанный с наиболее активными поздними номенклатурны-

ми группами – С. Д. Мартин. Ядро коалиции составляют люди с опытом 

городского политического управления в поздний советский период, пред-

ставители среднего бизнеса (в основном главы строительных и торговых 

корпораций) и силовых структур. На выборах в условиях жёсткой конку-

ренции (боролись восемь кандидатов) лидер получил 27 % голосов. Сов-

местно с региональной властью (губернатором становится А. Г. Тулеев) им 

запускается программа активного привлечения инвестиций в город. 

Для этого, с одной стороны, создаются наиболее благоприятные условия 

для инвесторов, с другой – собственники, не устраивающие политическое 

руководство, всеми возможными способами «выдавливаются» с террито-

рии. Политическая администрация действует по принципу «контролёра 

на входе», определяя, кто здесь может, а кто не может вести бизнес. 

Самодостаточная власть-контроль формируется в поздний инве-

стиционный период, на пике развития коалиции (2001–2010 гг.). Основные 

проблемы собственности решены, однако большую часть бюджета города 

контролируют региональные власти. В это время формируются масштаб-

ные проекты городского развития, под реализацию которых у города 

не хватает средств. Кризис 2008 г. поставил в сложное положение метал-

лургические предприятия. Благодаря действиям региональных властей ак-

тивно развивающаяся угольная отрасль (добыча угля за 10 лет увеличилась 

практически в два раза) территориально закрепляется за сельским райо-

ном. Строительные предприятия и торговля, ориентированные на город-

скую власть, начинают испытывать проблемы с кредитованием. Попытка 

власти подчинить себе ведущую городскую газету заканчивается неудачей. 

В течение этого времени люди, составляющие команду, ядро коалиции, 
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по разным, порой драматическим причинам исчезают с городской полити-

ческой арены. К 2010 г. латентный конфликт с одним из крупнейших 

угольных предприятий региона перерастает в конфликт с региональными 

властями и заканчивается отставкой главы города. Формальная причина – 

злоупотребление служебным положением. 

С 2010 г. по 2014 г. в городе сменились два мэра. Характерно, что 

первый (В. Смолего) на выборах в 2010 г. получил 80,3 % голосов, а вто-

рой (С. Кузнецов) в 2013 г. – 86,7 %. Город проводит строго прогуберна-

торскую политику, остатки прежней коалиции в течение этого времени по-

теряли бизнес и собственность, система назначений отныне ориентирована 

на узкий круг лиц, имеющих, с одной стороны, опыт работы в админи-

страции области, с другой – опыт работы в крупных промышленных ком-

паниях. 

Подведём итоги. За двадцать пять лет мы наблюдаем в Новокузнецке 

последовательный переход от «самодостаточной власти-контроля» 

к «кооперации, основанной на манипуляции» и опять «к самодостаточному 

контролю». От идеалов городской автономии, местного самоуправления 

и объединяющего принципа «сделаем город комфортным, безопасным 

и привлекательным для инвесторов» произошёл сдвиг в сторону интересов 

региона. Определяющая ценность закреплена за понятиями «гордость» 

и «Кузбасс», а также «гордость Кузбассом», – именно эти слова выступают 

в качестве ключевых в большинстве агитационных материалов. Цели ре-

жима на раннем постсоветском этапе были чётко артикулированы, сред-

ства достижения проговаривались и публично обсуждались. Регулярное 

взаимодействие с городской общественностью и общение администрации 

и депутатов по «горячим линиям» были элементами повседневной управ-

ленческой практики. Сейчас эти механизмы получения обратной связи 

сведены к минимуму. Крупные экономические субъекты, чьи предприятия 

расположены на территории города, в публичной политике не участвуют, 

основным механизмом координации социального взаимодействия высту-

пает властный контроль, единственным доминирующим институтом – воля 

губернатора. 

Почему так произошло? На наш взгляд, сложившееся положение свя-

зано не столько с личными качествами и психологическими характеристи-

ками ключевых политических акторов, сколько с политическими инициа-
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тивами федерального центра и переориентацией региона на добывающую 

промышленность. Увеличение вклада в экономику региона сырьевых и до-

бывающих предприятий позволяет им иметь приличный по объёму бюджет 

и снимает необходимость создавать и развивать более сложные 

в технологическом плане производства. Совпадение властной стилистики 

в локальном сообществе и в регионе, несмотря на смену приоритетов 

с уходом лидера коалиции, по сути, ничего не изменило в повседневной 

работе управленческого аппарата. 

Реформы федерального законодательства, прошедшие за последнее 

десятилетие, также сузили возможности местного самоуправления 

и уменьшили его самостоятельность в сборе и распределении налогов608. 

Не способствует кооперации и порядок формирования местных органов 

власти, – напротив, он обеспечивает «контаминационный» (основанный 

на усилении недостатков) эффект при смешанной системе выборов609. 

 

  

                                                 
608 Гельман В., Рыженков С. Реформа местной власти в городах России, 1991–2006. СПб., 2008. 368 с. 
609 Голосов Г. В. Демократия в России: инструкция по сборке. СПб., 2012. С. 124. 
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С. А. Пучеглазов, И. П. Басалаева 
Новокузнецкий институт (филиал) 
Кемеровского государственного университета, 
г. Новокузнецк 
 

«СОЦИОЛОГИЯ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ – 
ОНА НЕ ПОКИДАЕТ»: 
СТУДЕНТ-СОЦИОЛОГ В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ГОРОДЕ 
 

Образовательный бум конца 1990-х – начала 2000-х гг. вызвал к жизни 
ряд проблем, выходящих за пределы собственно сферы образования, и решать 
их российскому обществу придётся, видимо, долго. «Проблемным» стало гу-
манитарное (в широком смысле слова) образование, мода на которое возникла 
после перестройки и сохраняется по сей день. Мода эта находится в известном 
противоречии с рынком труда: найти работу по специальности и с достаточ-
ным для молодого специалиста стартовым доходом – трудное дело для вы-
пускников-гуманитариев, если они стремятся к выполнению обоих этих усло-
вий одновременно. Это проблема общероссийская. Имеется и спектр локально 
окрашенных проблем. В частности, в тех регионах, где традиционно домини-
ровало инженерно-техническое образование, призванное обслуживать совет-
скую индустрию, городская среда зачастую не готова к принятию выпускни-
ков-гуманитариев как профессионалов. Сталкиваясь в своём окружении со 
сложностями, которых не знают студенты с более «понятными» специально-
стями, студенты-гуманитарии вынуждены тактически выстраивать своё пове-
дение, что становится частью их профессионального пути уже на стадии по-
лучения высшего образования. 

Современные трансформации гуманитарного образовательного поля всё 
ещё недостаточно социологически описаны, причём менее всего изучен непо-
средственный опыт тех, кто пребывает в процессе получения гуманитарного 
образования (студентов), и совсем уж малочисленны исследования, посвя-
щённые изучению студенческой ситуации «снизу» (то есть не с точки зрения 
взрослого наблюдателя – преподавателя, методиста и пр., обычно тяготеюще-
го к позиции арбитра, а из среды самих студентов). Ниже публикуются ре-
зультаты исследования, выполненного весной 2011 г. студентом третьего кур-
са Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского государственного уни-
верситета (НФИ КемГУ) в рамках курсового проекта по социологии культуры. 
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Проект был ориентирован на изучение профессиональной самоидентификации 
студента-социолога, а также на выявление проблем, с которыми носители по-
добной идентичности сталкиваются в индустриальном городе. 

В рамках проекта были проведены фокус-группы со студентами разных 
курсов НФИ КемГУ, обучающихся специальности «Социология» (второго, 
третьего, четвёртого), а также с выпускниками 2011 г. Теоретической основой 
для разработки гайда и интерпретации полученных данных послужил класси-
ческий конструктивистский подход (П. Бергер, Т. Лукман) в сочетании 
с некоторыми идеями Э. Эриксона. На этой основе мы разработали своего ро-
да «модель идентичности» студента-социолога. Она включила такие элемен-
ты, как принятие и позиционирование профессиональной идентичности её но-
сителем; прохождение инициации (по мысли автора курсовой работы, в двух 
основных формах – обряд с преимущественно внешним воздействием 
на посвящаемого и откровение, предполагающее осознание и принятие иден-
тичного с группой опыта), освоение групповых норм, табу и фольклора; 
встраивание в систему коммуникации с сообществом. Автор работы исходил 
из предположения, что профессиональная идентификация студента-социолога 
ситуативна, и актуализация одних элементов модели может сопровождаться 
меньшей выраженностью других. 

Новокузнецк (место проведения исследования) представляет собой яр-
кий пример (пост)советского индустриального города. Появившийся в XVII в. 
как военное поселение (Кузнецкий острог), город пережил бурный рост на 
волне индустриализации, апогеем которой стала постройка в 1929–1932 гг. 
Кузнецкого металлургического завода, позже комбината (КМК). Концентра-
ция индустриального производства в сырьевых отраслях, специфика форми-
рования населения, особенности географического положения, довлеющий до-
ныне статус «индустриального сердца Кузбасса», периферийный культурный 
ландшафт… В таком городе студент-социолог – явление достаточно экзотиче-
ское. 

В советское время в Новокузнецке существовало два высших учебных заве-
дения: Сибирский металлургический институт (СМИ, ныне Сибирский государ-
ственный индустриальный университет) и Новокузнецкий государственный педа-
гогический институт (НГПИ, позже Кузбасская государственная педагогическая 
академия610). СМИ готовил кадры региональной «промышленной элиты», а НГПИ 

                                                 
610 Судьба которой в августе 2013 г. круто изменилась: Министерством образования РФ было принято 

решение о присоединении КузГПА к НФИ КемГУ в порядке оптимизации. 
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формировал прослойку местной интеллигенции, которая позволяла поддерживать 
в городе определённый культурный уровень. После развала СССР в город пришло 
немало филиалов самых разных вузов, но весомым оказался лишь один, причём 
он не был импортирован в город, а возник в 1990-е гг. вполне «аутентичным» пу-
тём: это был городской Центр развития личности, позже преобразованный в Но-
вокузнецкий филиал Кемеровского государственного университета. Именно этот 
довольно крупный по кузбасским меркам вуз готовит в Новокузнецке студентов 
«модных» специальностей гуманитарного направления (от менеджеров 
до психологов), которыми не могли обеспечить город и агломерацию СибГИУ и 
КузГПА. Отметим, что учебное заведение, в котором проводилось исследование, 
представляет собой сравнительно молодую институцию в местном образователь-
ном пространстве, что свидетельствует и о «возрасте» его факультетских тради-
ций, оказывающих влияние на формирование профессиональной идентичности 
будущих специалистов. 

Фокус-группы обнаружили, что у студентов-социологов НФИ КемГУ суще-
ствуют определённые сложности с формированием и позиционированием соб-
ственной профессиональной идентичности, и автор курсового проекта склонен 
связывать их с особенностями городского культурного ландшафта. Только среди 
студентов четвёртого курса611 оказались те, кто признал, что «ощущают себя сту-
дентом-социологом». Как и ожидалось, уровень принятия профессиональной 
идентичности возрастает вместе с порядковым номером курса, что напрямую со-
относится с количеством выполненных и защищённых курсовых работ (процеду-
ра, ставшая легендарной для студентов-социологов НФИ КемГУ). Прозвучало не-
сколько комментариев респондентов, объяснявших несформированность соб-
ственной профессиональной идентичности отсутствием какой бы то ни было со-
циологической практики: 

Как я могу ощущать себя социологом, если я не провожу социологических 
исследований? 
Я иногда себя даже студентом-социологом не ощущаю, я иногда вообще за-
бываю, что учусь на социологии. 
 

Студент более старшего курса пояснил: 
 
Впервые я ощутил себя студентом-социологом, когда готовил первую кур-
совую работу. Когда информацию всю эту собираешь, теорию пишешь… а 
так вообще нет. 

                                                 
611 Описывается ситуация в рамках образовательной программы специалитета. 
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В процессе проведения фокус-групп выявилось влияние на позициони-
рование студентами своей профессиональной идентичности такого фактора, 
как отношение окружающих. Опыт представления себя как социологов рано 
или поздно вынуждает студентов скрывать свою специальность: 

 
Многие не воспринимают это как серьёзную профессию. Социологи 
и философы – как одно и то же, как бессмысленные профессии. 
 
У меня один раз спор с подругой был, она мне говорит: «Я вообще 
не понимаю, зачем нужны социологи, психологи. От них никакого толку, 
они проблем не решают – они только языком болтают». 
 
Просто пару раз ехал в такси и меня спрашивали, где я учусь. Я просто го-
ворил, что в шараге, чтобы не началась… не дискуссия даже, а лекция какая-
то тупая, которая просто никому не нужна. Не то чтобы я стесняюсь… 
 
Когда тебя спрашивают, вот это именно на нашей специальности, даже как-
то не хочется отвечать. Тебе не то чтобы даже стыдно, тебе просто неохота 
заморачиваться! 
 
Не знаю, первая группа людей относится к тебе как к забавному животному, 
а вторая даже с каким-то интересом. 
 

Длительное профессиональное взаимодействие студента-социолога 
с полем, однако, может обогатить и детализировать избранную им тактику 
утаивания: 

 
Ну я, наверное, из тех людей, которые после трёх-четырёх лет обучения 
устали это дело объяснять и решили просто молчать. Но обратный эффект 
заключается в том, что после проведённого интервью (респондент имеет в 
виду опыт интервьюирования шахтёров. – С. П.) они считают меня умным 
человеком, который может что-то решить. 
 

Основные проблемы самопозиционирования студентов-социологов свя-
заны с тем, что окружающие: а) склонны относиться к гуманитарным профес-
сиям как к бессмысленным, демагогическим; б) не знают, что представляет из 
себя человек такой профессии (в терминах Э. Гофмана, у них отсутствует зна-
ние о «фреймах» социолога). Респонденты описывают в основном ситуации, в 
которых они сталкивались не со стереотипными представлениями о социоло-
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гах, а с полным отсутствием каких бы то ни было представлений об этой про-
фессии, поэтому окружающие не ассоциировали их с носителями какой-то 
конкретной специальности, помещая в категорию «гуманитарии вообще». 
В рамках фокус-групп было зафиксировано также неразличение социальных 
работников и социологов в качестве типичной установки «внешней среды». 

Исследование показало, что студенты плохо интегрированы в професси-
ональную среду за пределами вуза (во-первых, в силу почти полного отсут-
ствия таковой в городе, во-вторых, по причине слабой их включённости 
в надлокальные горизонтальные профессиональные связи, поддерживаемые 
сетевыми ресурсами). Поэтому при профессиональном дебюте за пределами 
собственного города (как правило, в форме работы на научных конференциях) 
или в случае вхождения в узкие гуманитарные сообщества раскрытие студен-
том собственной профессиональной принадлежности может принести ему 
неожиданные профиты:  

 
Единственный раз в жизни, когда мне сказали: «Ого, нифига ты крутая, на 
такой специальности учишься!», единственный раз это было, так это был 
человек с двумя высшими и который уже работает». 
 
Китайцы очень удивлялись нашей профессии, хвалили. 
 

Интересно, что отсутствие конкретизированного представления 
о профессии – не только симптом неосведомлённости окружающих, 
но и типичная установка, с которой абитуриенты приходят учиться социоло-
гии. Зачастую выпускники школ имеют смутное представление о том, что та-
кое гуманитарные науки, образ которых выстраивается по принципу поляри-
зации в отношении «точных» наук. Один из распространённых мотивов по-
ступления на социологию – возможность «избежать математики» и «работать 
с людьми»: 

 
Ну да, я тоже купилась, в общем-то, на профиль гуманитарный, но нифига 
подобного – мы математику до сих пор учим. 
 
Я тоже пришёл в приёмную комиссию, смотрю – социология, думаю – инте-
ресно, работа с людьми. А сейчас понимаю, что теории здесь тоже много»; 
«Думаю, что такое социология? Читаю… работа в администрации… думаю 
– о, то что мне нужно! <…> Моё представление разрушилось к чертям! 
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Когда я поступала, то у меня определённой «картинки» не было, я просто зна-
ла, что социология – это гуманитарная специальность, связь с обществом, рабо-
та с людьми – всё, думаю: моё. Но теперь, когда я поступила, у меня совершен-
но другое представление. Это не просто связь с обществом, это понимание всех 
процессов, это возможность как-то конструировать вот эту социальную реаль-
ность нашу, плюс прогнозирование… 
 

Характер высказываний даёт основание полагать, что подобное расфо-
кусированное представление о сути занятий социолога специфично не для 
этой конкретной профессии, но в целом характеризует распространённый об-
раз гуманитарных специальностей. 

Уже во время учёбы у будущих социологов формируется представление 
о том, что их профессиональная принадлежность оставляет некие глубокие 
следы на их личности. В сочетании с отношением со стороны окружающих 
это превращается в своего рода стигму. «Печать» моделируется использовани-
ем телесных метафор: 

 
У нас как будто на лбу написано. 
 
На социологов у нас в институте смотрят – «Это же социологи!», 

и понимаешь, что ты, так же как ФИТ612, – ты отличаешься. 

Ну да, мы посимпатичней ФИТа, от нас не воняет. 
Мы как-то простенько выглядим, мы не пытаемся выделиться. Вот если эко-
номист идёт – она вся такая гламурная накрашенная фифочка, и я вот пони-
маю, что это либо юрист, либо экономист. 
 

Студенты рассказывают о том, что в какой-то момент начали замечать 
за собой специфическое отношение к происходящему вокруг, подчёркивают, 
что оно стало более отстранённым, менее эмоциональным, что появилась при-
вычка к анализу социальной информации, к абстрагированию от ситуации, 
возникла склонность занимать нейтральную позицию: 

 
Раньше, когда я наблюдала, как какое-то социальное действие происходит, я 
могла на него посмотреть как-то осуждающе или негативно. Сейчас это уже 
совершенно спокойно, и я уже смотрю, и говорю, что вот это действие могло 
произойти по таким-то причинам, возможно, в прошлом у этого человека 
были такие-то проблемы… 

                                                 
612 Здесь – студент факультета информационных технологий. 
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Что-то произошло в политической жизни или ещё где-то, а ты… ну обще-
ственная реакция есть какая-то, эмоциональная, бурная, а ты останавлива-
ешься, у тебя эмоции не идут вперед, и пытаешься понять – какова перво-
причина, зачем это всё могло делаться. 
 
Социология в реальной жизни – она не покидает. 
 

Как формируется сообщество социологов в пределах вуза и шире, 
в пределах круга выпущенных специалистов? В ходе интервьюирования сту-
дентов и выпускников выявилась определённая замкнутость каждой учебной 
группы613: 

 
У нашей группы есть особенность, я вот заметил: мы вообще, с самого пер-
вого курса, кладём на любую форму взаимодействия с вузом. 
У нас даже не знаю… вот… традиция какая-то, мы со старшими курсами 
мало общаемся на вот эти темы. Я имею в виду, что в вузе не ведётся ника-
кая практика… там… общения. 
 

Данные включённого наблюдения автора курсового проекта, который сам в 
момент проведения исследования учился на третьем курсе, свидетельствуют 
о существовании неявного деления студентов на занимающихся научной деятель-
ностью и не практикующих таковую. Первые в глазах однокашников выглядят 
довольно закрытой группой, имеющей доступ к неким символическим ресурсам, 
что, по их мнению, и позволяет заниматься научной работой (подразумеваются 
наличие научного руководителя и информированность о текущих научных меро-
приятиях). Считается, что эта группа имеет выстроенные коммуникационные ка-
налы, позволяющие более эффективно общаться и между собой, агрегируя ин-
формацию и опыт каждого из участников, и с научными руководителями, хоро-
шее отношение которых гарантирует более качественные консультации и инфор-
мирование о научной жизни, и с сообществами студентов-социологов из других 
городов. Говорить о реальной закрытости этой группы сложно, так как проблема 
участия либо неучастия в студенческой научной деятельности тесно переплетена с 
личной мотивированностью. Тем не менее можно говорить о том, что вхождение 
в первую группу требует от студента прохождения «инициации», заключающейся 
в первую очередь в проявлении собственной инициативы и способностей. После 

                                                 
613 Отчасти это связано с организацией учебного процесса: ежегодно в НФИ КемГУ набирается одна 

группа социологов, соответственно она же представляет собой весь «поток» в рамках обучения специальности 
или направления. 
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инициации и принятия в группу студент получает доступ к групповым преимуще-
ствам. Вот как описывали это студенты второго и третьего курсов: 

 
Ну я не знаю, откуда вот вы узнаете про все вот эти конференции? Где ин-
формацию брать? Администрация не говорит. 
 
Мне кажется, это какая-то элитная секта, закрытая для меня. 
 
У нас пройдёт эта несчастная конференция раз в год, с которой преподава-
тели так носятся, и всё. Для того чтобы почувствовать себя социологом, 

нужно, наверное, как ты614, Серёжа, или как Юля, ездить на всякие конфе-

ренции. Чтобы общаться там с такими, как ты. 

Многие студенты-социологи достойно учатся, имеют определённые 
навыки создания научных текстов, но при этом не думают, что их работы 
имеют научную ценность. Их вхождение в профессиональный круг затормо-
жено не только их немотивированностью, например, к поездке на научную 
конференцию, но и отсутствием убеждения в том, что они достойны такой по-
ездки. Большинство студентов-социологов не думают о профессиональных 
возможностях, возникающих уже в процессе обучения специальности, 
и не используют их. 

Характерно, что студенты, не входящие в круг «посвящённых» в научную 
работу, не воспринимают себя как «социологов всерьёз». В целом отношения 
«научно озабоченных» и «научно индифферентных» студентов-социологов вписы-
ваются в центр-периферийную модель научного знания. Для вторых обучение при-
нимает черты пассивного восприятия достижений науки из некого метрополитен-
ского ядра. Получение образования как типичный социальный лифт теряет для них 
связь с профессиональным ростом. На этой установке сказывается и специфика ин-
дустриальной городской среды: заранее не веря в будущее трудоустройство по спе-
циальности, студенты относятся к учёбе поверхностно, не стараясь получить что-то 
сверх необходимого для диплома. 

Описанная дихотомичная схема выгодна обеим группам, так как первым 
позволяет минимизировать конкуренцию и эффективнее использовать предо-
ставленные им возможности профессионального роста, а для вторых стано-
вится подходящим оправданием их бездеятельности. 

Контакты студентов-социологов, получающих образование в молодом вузе 
в (пост)индустриальном городе, со студентами-социологами из других городов, 

                                                 
614 Автор курсового проекта относился к первой из описанных групп. 
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а также с профессиональными социологами выражены слабо. Возможно, этим 
обусловлена неразвитость их профессионального фольклора и неосведомлённость 
в неформальных нормах профессии. Выявленные в фокус-группах элементы суб-
культурного фольклора в большинстве случаев связаны с непосредственной сре-
дой обучения (вуз, кафедра, конкретные преподаватели и студенты). Студенты со-
общили несколько притч о классиках социологии, а в качестве канала информиро-
вания указали преподавателей (по факту именно они являются проводниками 
в «большой мир» социологии): 

 
Ну, например, как Сорокин заказывал башмаки у друзей перед отправкой в 
Европу, так как был совсем босой. 
 
Есть такая конспирологическая версия, недавно наткнулся, что учёные 
Франкфуртской школы работали на разведку США в Германии и создавали 
там общество потребления. 
 
Икс (респондент называет имя преподавателя. – С. П.) нам рассказывала 
про Кравченко, что он как лейбл стал и поэтому печатается, ну вы помните. 

Вопрос о «социологическом юморе» был встречен респондентами 
с бо́льшим энтузиазмом – судя по всему, сказывается влияние тематических 
сообществ в социальных сетях, которые играют роль канала коммуникации 
внутри сообщества и являются специфическим инструментом конструирова-
ния профессиональной идентичности. Подавляющее большинство студентов – 
члены сетевых сообществ; кроме того, каждый курс обзаводится собственной 
группой (обычно в сети VK). 

Бытующие в среде студентов-социологов нормы связаны скорее 
со спецификой образовательного процесса, чем с будущей специальностью. Вооб-
ще на фокус-группах к «нормам» были отнесены такие вещи, как «формулировка 
гипотезы после формулировки выводов исследования», «формальная значимость 
теоретической части курсовых работ» и подобные, что свидетельствует о своеоб-
разной трактовке респондентами самого понятия субкультурной нормы и/или о 
неотрефлексированном характере имеющихся норм. Студенты четвёртого курса 
рассказали о нормативной тактичности в отношении к респондентам, когда социо-
лог выступает в качестве интервьюёра: 

 
Толерантность должна быть. То есть если ты уже стоишь три часа, тебя всё 
раздражает – все вот эти отказы, нужно всё равно улыбнуться, сказать: 
«Ммм, спасибо», улыбнуться. 
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Да это получается какое-то табу на агрессию. Я на фокус-группу народ собирала, 
писала сообщение с объяснением всех там целей, почему именно они, почему я 
им отправляю. И просто мне приходили совершенно разные ответы, где опять 
задавали эти же вопросы, но я себя сдерживала. 
 
По сути, о социологах может остаться мнение плохое. 
 

И всё же о полном отсутствии трансляции профессиональных норм говорить 
нельзя, так как определённая «цеховая солидарность» всё-таки была выявлена. 

Влияние специфики города на формирование профессиональной иден-
тичности студентов-гуманитариев, получающих образование в городе инду-
стриальном, безусловно, нуждается в более глубоком изучении, и выполнен-
ный курсовой проект может рассматриваться как первый шаг к постановке ис-
следовательской проблемы и предварительной разметке соответствующего 
тематического поля. 
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Т. Н. Тимофеева 
Центр независимых социальных исследований и образования, 
г. Иркутск 
 

УЛИЦА КОММУНИСТИЧЕСКАЯ: 
ЖИЗНЬ В ЗАКОНСЕРВИРОВАННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

«Мы создаём наши дома, а затем наши дома создают нас». Эта фраза 
из выступления Уинстона Черчилля на заседании Ассоциации архитекторов 
не только может служить эпиграфом к данному докладу, но и выражает его 
суть. Несмотря на очевидность сказанного Черчиллем, найти системный под-
ход к исследованию того, как мы создаём наши дома и как затем наши дома 
создают нас, не так просто. В различных социальных теориях, рассматриваю-
щих эту проблему615, существуют методологические лакуны, которые не поз-
воляют внятно объяснить неоднозначный феномен взаимовлияния места про-
живания и человека, – это проблема на стыке социологии пространства, со-
циологии города, урбанистики, социологии архитектуры и антропологии го-
родского пространства. Попытки заполнения таких теоретических лакун осно-
вываются на понимании города как совокупности сетей, потоков человеческих 
и материальных ресурсов616, как места взаимопроникновения локального и 
глобального. Сегодня происходит «пересмотр амбиций урбанистики: всё 
меньше учёных видит смысл в создании обобщающих теорий города и всё 
больше – в обращении к местному и частному в городах. О чём бы ни писали 
сегодня исследователи и в какой бы области они ни работали, в их текстах 
можно подметить такие общие черты, как отбрасывание монолитного и гомо-
генного во имя множественного и гетерогенного, отрицание абстрактного, 
общего и универсального в свете конкретного, частного»617. 

Попробуем очертить возможности и ресурсы изучения вопроса, каким 
образом «мы создаём наши дома, а затем наши дома создают нас». Подобный 
фокус предполагает антропологический разворот и использование соответ-
ствующих категорий. 

 

                                                 
615 Например, в теории Г. Зиммеля о пространственных проекциях социальных форм, которую позднее 

развивали многие социологи, в частности, П. Бурдье. 
616 Трубина Е. Город в теории: опыты осмысления пространства. М., 2011. 520 с. 
617 Современная урбанистика: учебное пособие / сост. Е. Г. Трубина. Екатеринбург, 2008. 319 с. 
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Рис. 1. Строительство новой трассы на ул. Коммунистической 

Антропологический разворот. Человек барачный 

В отечественных исследованиях достаточно полно разработано понятие 
«человек советский»618 как обозначение антропологического типа. Эта синтетиче-
ская конструкция предназначена для интерпретации набора различных социаль-
ных характеристик (идентичности, комплексов, стратегий действия). В аналогич-
ной перспективе, но в более локальном измерении речь может идти о «человеке 
барачном» как одной из категорий, продуктивных для нашего исследования. Пра-
во на существование данному термину даёт культурно-антропологический анализ 
произведений поэтов и писателей советской эпохи – И. Холина и А. Платонова, 
выполненный В. А. Бачининым. Последний использует понятие художественная 
антропосоциография. Путём художественно-антропологического анализа выяв-
ляется социокультурная модель особой разновидности советского человека – че-
ловека барачного, который предстаёт не просто носителем определённой субкуль-
туры, но прежде всего жертвой устрашающей по своим масштабам антропологи-
ческой катастрофы. Человек барачный вырисовывается через представление раз-
нообразных типов девиантного бытия, в примерах недолжного социального суще-
ствования. Как пишет Бачинин, «за их россыпью отчётливо просматривается <…> 

                                                 
618 См., в частности, исследование Левада-Центра «Homo Soveticus» («Советский человек»). 

К сегодняшнему моменту создана обширная эмпирическая база данного проекта, включающая результаты пяти 
волн исследования (1989, 1994, 1999, 2003 и 2008 гг.). 
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социальная реальность, где деформации-девиации прочно утвердились в жизни 
миллионов людей и стали нормой»619: 

 
Дамба. Клумба. Облезлая липа. 
Дом барачного типа. 
Коридор. Восемнадцать квартир. 
На стене лозунг «Миру – мир». 
Во дворе Иванов 
Морит клопов. 
Он бухгалтер Гознака. 
У Романовых пьянка. 
У Барановых драка620. 
 

Предлагаемый художественно-антропологический разворот близок ис-
пользуемому Дмитрием Замятиным понятию геопоэтика621, обозначающему 
способ мышления на стыке науки и искусства и выражающему в поэтическом 
или научном тексте способы «переживания» конкретного ландшафта, той или 
иной местности622. Визуальные, географические образы доминируют в созна-
нии человека. Фактически речь идёт о порождении/восприятии образов как 
«сгустков» человеческого воображения, связанных с местом проживания. Та-
кая отсылка к художественно-антропологическим категориям и геопоэтике 
сделана в нашей работе с целью не только обосновать уместность использова-
ния термина человек барачный, но и показать одну из исследовательских пер-
спектив в изучении связи человека и места его жизни. 

Экспертный разворот. Право на город 

Обозначим второй ракурс и попытаемся найти практические перспекти-
вы нашего исследования, потому что дискуссия о человеке барачном невоз-
можна без представления о том, «что с этим делать». Чтобы понять нас самих 
в наших городах, необходим определённый уровень социально-личностной 
рефлексии как некое методологическое условие. Такая рефлексивность воз-

                                                 
619 Бачинин В. А. «Человек барачный» в поэтической девиантографии Игоря Холина. Андеграундная со-

циография советских нравов // Экзистенциальная и гуманистическая психология. – Режим доступа: 
http://hpsy.ru/public/x5044.htm (дата обращения: 16.04.2015). 

620 Автор Игорь Холин // Антология самиздата / сост. М. Барбакадзе. – Режим доступа: 
http://antology.igrunov.ru/authors/holin/1081424671.html (дата обращения: 20.04.2015). 

621 Один из основоположников геопоэтики – основатель Института геопоэтики шотландский писатель 
Кеннет Уайт, живущий и работающий во Франции. В отечественных исследованиях это направление разраба-
тывает Д. Замятин, см., например: Замятин Д. Определение геопоэтики. – В кн.: Замятин Д. Н. Метагеография: 
пространство образов и образы пространства. М., 2004. С. 243–244. 

622 Подробнее см.: Гуманитарная география пространства (интервью с Д. Замятиным). – Режим доступа: 
http://www.ng.ru/science/2012-11-28/9_geography.html (дата обращения: 16.04.2015). 
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можна в поле концепта право на город. Дискуссия о праве на город (the right to 
the city) – одна из наиболее актуальных в современных городских исследова-
ниях. Термин предложил в середине ХХ в. французский марксист Анри Ле-
февр, который понимал под этим словосочетанием не просто право горожан 
выходить на улицы или пользоваться многообразными возможностями город-
ской жизни, но и их право «обживать» город, поддерживая комфортные для 
себя привычки и традиции, отстаивать свои представления о должном полити-
ческом, экономическом и инфраструктурном развитии города, заявлять о сво-
их интересах и «быть услышанными»623. Как пишет Дэвид Харви, «право на 
город – это гораздо больше, чем просто индивидуальная свобода доступа к го-
родским ресурсам: это наше право менять самих себя, меняя город»624. Формат 
реализации «права на город» может предполагать не только политические 
арены или общественные движения, оспаривающие захват территорий круп-
ным бизнесом, но и арены городского экспертно-научного сообщества, обще-
ственной экспертизы625. Местному научно-экспертному сообществу может 
быть присуща высокая степень не только включённости, но и органичности, 
«возможность соотнести посылки, методы, выводы социологической работы с 
личным биографическим опытом человека»626; оно, осознавая территорию как 
свою, чувствительно к внутренней органичности места. Экспертно-научное 
сообщество одновременно и погружено в ткань жизни территории, и может 
говорить о ней на экспертном/научном языке. 

В контексте интересующей нас темы жизни в деревянных бараках – 
проблема альянса власти, бизнеса и научного сообщества г. Иркутска. Так, по 
мнению городской администрации и лидеров строительного бизнеса, деревян-
ная застройка Иркутска является помехой в развитии города, но такой взгляд 
противоречит представлениям научного сообщества, которое ратует за сохра-
нение деревянного наследия. Важно, что в подобном формате выраже-

                                                 
623 Как реализовывать «право на город»?: дискуссия // Гайдар-клуб. Фонд Егора Гайдара. – Режим досту-

па: http://club.gaidarfund.ru/articles/1162 (дата обращения: 03.05.2015). 
624 Harvey D. The Right to the City // New Left Review, 53, September – October 2008. 
625 В данный момент наблюдаются попытки создания центров городской общественной экспертизы, 

например, активная деятельность в этом направлении ведётся ЦНСИ в Санкт-Петербурге. Приведём цитату 
из манифеста данного экспертного направления: «В данный момент существует большой общественный спрос 
на экспертизу в области городского развития, интерес к повышению комфортности городской среды, решению 
социальных проблем, гражданскому участию в управлении городом. Этот интерес исходит как со стороны гос-
ударственных структур, так и со стороны представителей бизнеса, творческих сред, что говорит о достаточно 
широком спросе на социальную и профессиональную экспертизу». – Режим доступа: 
http://www.cisr.ru/urban.html (дата обращения: 24.03.2015). 

626 Байкальская Сибирь: фрагменты социокультурной карты. Альманах-исследование / отв. ред. М. Я. 
Рожанский. Иркутск, 2002. 244 с. 
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ния/высказывания «права на город» может существовать возможность нахож-
дения компромисса в сложной дихотомии пространство как переживаемое 
органами чувств (lived space) – пространство как место борьбы за власть. В 
последнем случае пространства обустроены так, чтобы «демонстрировать (и 
обеспечивать в дальнейшем) превосходство властвующих над подвластными, 
напоминать о победах, являть богатство и мощь»627. Это одно из перспектив-
ных теоретических и практических полей, потому что в таком ракурсе можно 
понять логику производства того или иного конкретного городского про-
странства, выявить его локальную специфику628. 

Профессиональный разворот. Архитектурная 
и градостроительная дискуссия 

Ещё одна возможная исследовательская перспектива – человек барачный 
как антропологический тип и объект профессионального интереса архитекто-
ров и градостроителей. Можно констатировать, что сегодня эта проблематика 
в российском архитектурном и градостроительном дискурсе практически не 
представлена, поскольку урбанистический язык как средство обсуждения по-
добных проблем пребывает в стадии становления. О том, что научный, экс-
пертный язык в данном профессиональном сообществе не всегда может отра-
зить реальную потребность в урбанистическом языке, свидетельствуют рабо-
ты Е. Трубиной629. 

В сфере профессионального образования интересующая нас тематика не 
представлена вообще, так как сегодня российские студенты, обучающиеся в 
архитектурно-градостроительных вузах, мало ориентированы на получение 
знаний о взаимодействии пространства и социальных процессов. Например, 
стандартами высшего образования архитектура как дисциплина отнесена к 
естественнонаучному профилю, что обедняет её социогуманитарное содержа-
ние. К тому же в российском градостроительном образовании, как и вообще в 
высшем образовании, крайне мало механизмов адаптации студентов к при-
кладной, практической деятельности, а также возможностей для проведения 
локальных исследований630. 

                                                 
627 Такая мысль имеется в комментариях Александра Филиппова к цитированной дискуссии 

«Как реализовывать "право на город"?..». 
628 Там же. 
629 Трубина Е. Город в теории: опыты осмысления пространства. М., 2011. 520 с.; Современная урбани-

стика… 
630 Изучением изменений в университетском гуманитарном образовании постсоветской России 

уже несколько лет занимается ЦНСИО (г. Иркутск). Например, исследовательский проект «Гумани-
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Сузив теоретический подход до нескольких концептов, позволяющих 
перейти в режим наибольшего соотнесения предмета и исследовательской оп-
тики, сформулируем наиболее продуктивные исследовательские вопросы в 
рамках нашей темы. Для начала обозначим предмет исследования. Речь пой-
дёт о территории города Иркутска, расположенной на правом берегу Ангары, 
в границах сходящихся углом улицы Коммунистической и улицы с длинным 
названием Верхняя Набережная Ангары, или, как её называют сами жители, 
Протока Ангары. Данная территория отвечает всем характеристикам слободы: 
здесь старые деревянные постройки, бараки, здесь пустыри и неразвитая ин-
фраструктура. По утверждению академика В. Л. Глазычева, «российская про-
мышленность возникала при усадьбе и в селе, а своё проникновение в город 
осуществила посредством формирования заводской слободы. Соответственно, 
социалистическая индустриализация, продолжая давнюю, глубоко укоренён-
ную традицию, вела к тому, что можно именовать тотальной "слободизацией" 
поселений. Дух слободы, её стиль, средовой стандарт, нравственность, бли-
стательно описанные в отечественной литературе – от Лескова и Глеба Успен-
ского до Боборыкина, Горького, Зощенко и Валентина Катаева – последова-
тельно наползали на поселение, именовавшееся городом. Слобода поглотила 
поселения»631. В тезисах В. Глазычева: «Город в России – это разбухшая за-
водская слобода. Город в европейском понимании – это самоуправляющееся 
сообщество людей, связанных совместным бытием»632 – можно усмотреть во-
дораздел между тем, что, по его мнению, определяет слободу, и тем, что опре-
деляет город. Наш исследовательский фокус будет задан попыткой понять, ка-
ким образом в Иркутске в условиях значительных городских трансформаций 
сохраняется и воспроизводится «слободизация» как на микроуровне (в быту, 

                                                                                                                                                                  
тарное образование в условиях социальной модернизации» (март 2007 – февраль 2010 гг.) был прове-
дён при поддержке Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров. Из аннотации проекта: «Данный про-
ект, как и деятельность ЦНСИО в целом, отвечает стратегии децентрализации социальных исследо-
ваний и демократизации образовательного пространства университетов. Гуманитарное образование – 
фокус взаимодействия регионального и глобального. Провинциальные университеты не допускают 
"провинциальности" (в смысле периферийности, второсортности) качества гуманитарного образова-
ния, если им удаётся преодолеть разрыв между социальным опытом конкретного человека и универ-
сальным – "современным" – уровнем знания. В таких случаях локальное – поле исследования, социо-
культурное пространство, в котором живёт человек, глобальное – овладение современными научными 
концепциями и методами как инструментами исследования». – Режим доступа: http://www.irk-
center.ru/?rubr=13 (дата обращения: 24.03.2015). 

631 Глазычев В. Л. Высвобождение городов // Персональный сайт В. Л. Глазычева. – Режим доступа: 
http://www.glazychev.ru/habitations&cities/1993_vyslob_gorodov.htm (дата обращения: 24.03.2015). 

632 Там же. 
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в рутинных практиках и паттернах поведения жителей), так и на макроуровне 
(в официальных, то есть властных дискурсах и поведенческих паттернах). 

 

 
Рис. 2. Проект нового района на улице Коммунистической 

 
Для этого предварительно нужно ответить на ряд вопросов. Какое 

устойчивое звено территориальной идентичности сформировалось у людей, 
проживающих в барачной застройке, и как оно сказывается на их образе жиз-
ни? Как на взаимообусловленность места проживания и восприятия этого ме-
ста влияют постсоветские трансформации – то есть каким образом человек, 
проживший десятилетия в условиях социальной консервации, реагирует 
на изменения? Какие аспекты старого доминируют в восприятии нового? Как 
взаимодействуют официальный дискурс и индивидуальные, личностные ре-
презентации жизни?.. 

В настоящий момент интересующее нас место в г. Иркутске интенсивно 
меняется в связи с возведением нового моста через Ангару; его население мас-
сово переселяют в новые благоустроенные жилые комплексы. Поэтому важно 
понять, как в случае переезда соотносятся личные мотивы с градостроитель-
ными задачами и вообще каково поле этих взаимоотношений; чем становится 
опыт барачной/«аутентичной» жизни во вдруг возникшей повседневности 
иного плана; востребована ли эта «аутентичность» и рассматривается ли она 
как ресурс городского развития. 

Район улиц Коммунистической и Верхней Набережной Ангары в основном 
застроен старыми частными домами, расположенными по принципу деревенской 
улицы, неблагоустроенными бараками, между которыми лежат пустыри; до не-
давнего времени здесь существовали кожевенный цех и кирпичный завод. При 
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всём сходстве внешних характеристик пристальное внимание выявит некоторую 
разновекторность внутренней жизни этих улиц. Коммунистическая – это своеоб-
разный «жилой остров», зажатый между двумя автотрассами с интенсивным го-
родским движением. Слободизация в этом месте реализуется прежде всего в прак-
тиках барачности со всеми проявлениями примитивного быта в условиях прими-
тивной инфраструктуры. Развитие транспортных трасс Иркутска всё более спо-
собствует социальному коллапсу данной территории. 

Верхняя Набережная Ангары – также территория старых частных домов, 
огородов, сарайчиков и бань. Но жизнь человека на Верхней Набережной плотно 
вплетена в береговой ландшафт: это улица с одним рядом домов, выходящих фа-
садом на Ангару; линия улицы точно следует изгибам реки, а от жилья до реки 
всего несколько метров. Пространство заполнено самостийными небольшими 
огородами, клумбами, тропинками, дворовыми постройками, теплицами, банями; 
на берегу много лодок. Проблему отсутствия централизованного водоснабжения 
решают река и многочисленные родники. На наш взгляд, в противовес улице 
Коммунистической с её барачностью, на Верхней Набережной за слободизацией и 
её бытовыми практиками проступают (вопреки слободизации или благодаря ей) 
черты аутентичности жизни. В этом и состоит наша исследовательская гипотеза. 

Итак, вернёмся к улице Коммунистической. Её район на старых городских 
картах – это относительно чёткие сети улиц с частными домохозяйствами. Начи-
ная с конца 1920-х гг. в Иркутске в огромных количествах возводились так назы-
ваемые жилища для рабочих: двухэтажные деревянные дома без центрального 
отопления, без воды и канализации (на сегодняшний день таких домов осталось 
более двухсот – как отдельных зданий, так и целых барачных комплексов). 1930-е 
гг. стали периодом бурного индустриального развития города: были возведены 
чайная фабрика, авиационный завод, машиностроительный завод, завод по изго-
товлению горного оборудования, многочисленные предприятия лёгкой промыш-
ленности, мясокомбинат, несколько хлебозаводов. Приток большого количества 
рабочей силы из соседних сёл и деревень и нехватка жилья привели к массовому 
строительству частных домов и бараков. Получение любого жилья воспринима-
лось как жизненный успех. На улице Коммунистической в деревенскую по сути 
застройку (дом, двор, огород) врезаются целые кварталы барачной точечной за-
стройки, которые ломают логику пространства. Адреса домов начинают обозна-
чать через дробь, причём практика «множить дроби» становится одним из меха-
низмов создания адреса. Так, например, Коммунистическая, 27 – это старый не-
большой домик, выстроенный по типу деревенского, фасадом на улицу, вокруг 
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которого возводится целый комплекс бараков с адресами от 27/1 до 27/9. Вероят-
но, сам адрес «через дробь» творческим исследователем может восприниматься 
как символ вторичности, а значит, неполноценности, но нас интересуют более яв-
ные характеристики барачности. 

Сегодня бараки на Коммунистической – это одно- и двухэтажные дере-
вянные дома типовой застройки с печным отоплением, неблагоустроенные, с 
несколькими подъездами и так называемой «инфраструктурой во дворе» – 
общественным туалетом, водой в реке Ангара (в конце 1970-х появилась водо-
колонка) и хозяйственными сарайчиками. За всю историю своего существова-
ния бараки не раз уплотнялись жильцами, внутренние помещения переплани-
ровывались и перестраивались. Когда в 2009 г. началось переселение жителей 
этих аварийных домов, возникли проблемы с оформлением документов, пото-
му что зачастую невозможно было определить истинных хозяев помещений. В 
документах отражались все «исторические эпохи» и формы владения жильём; 
в ряду ордеров, домовых книг, справок и т. д. трудно было определить офици-
ально действующие на текущий день документы, к тому же квартир оказалось 
несколько больше, чем официально зарегистрированных. Это привело к су-
дебным тяжбам: появлялись жильцы, которых соседи не видели десятилетия-
ми, но которые предъявляли свои права на жильё; выявлялись случаи прожи-
вания в квартирах в течение тридцати и более лет без прописки и т. д. 

Территориальная вторичность и вечная временность 

Можно сказать, что описываемая территория и в советское время, 
и в постсоветское воспринималась иркутянами как вторичная. С одной стороны, 
причиной этому было строительство в 1950-х–1960-х гг. благоустроенных «хру-
щёвок». С другой – границы между настоящим городом и этой локальностью 
воспроизводились не только бытовой барачной повседневностью, но и отношени-
ем властей к этому району как к резервной земле под будущую застройку, что 
нашло отражение в официальном (властном) дискурсе консервации, эксклюзии, 
деградации. В-третьих, что не менее важно, – в бараках действовало правило со-
циального смешения: здесь жили инженерно-технические работники ГЭС, препо-
даватели, учителя, рабочие. Хотя данная территория находилась всего 
в 15 минутах ходьбы от центра Иркутска, жители бараков вплоть до сноса пользо-
вались выражением «сходить в город» (чаще всего это означало сходить на Цен-
тральный рынок, в район «Шанхайки»633). 

                                                 
633 Рынок китайских товаров. 
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Ощущение территориальной вторичности – одно из оснований террито-
риальной идентичности человека барачного. Чтобы компенсировать эту вторич-
ность, обитатели бараков вплетают в свою речь о месте жизни значимые для тер-
риториального самоощущения статусы, начинающиеся определением «самый». 
Что интересно, набор этих статусов содержательно опирается на тот же дискурс 
консервации, эксклюзии, деградации, но приобретает уже знак «плюс». Например, 
определение «самая криминальная улица» с некоторой гордостью вносится в рас-
сказы о 1980-х гг., когда на данную территорию даже таксисты-«бомбилы» отка-
зывались заезжать не только из-за того, что тут ещё не была проложена асфальти-
рованная дорога, но и в силу криминальной обстановки в районе. 

Можно предположить, что в такой системе координат, когда дискурс о 
территории представлен в двух модусах одновременно – со знаком «минус» и 
со знаком «плюс» – диалог территории власти и территории эксклюзии по-
чти невозможен. Кроме того, это порождает невероятную «запутанность» тер-
риториального самоощущения жителей. 

1990-е гг. принесли вместе с разрухой некоторое оживление: появились 
или возродились элементы коллективного сосуществования. В эти годы жильцы 
сами обустраивали свои бараки вопреки существующим жилищным нормативам 
(застекляли веранды, строили гаражи и кладовые, проводили водопровод и кана-
лизацию). Власть, признавая собственную несостоятельность в благоустройстве 
территории, своим невмешательством легитимировала незаконные врезки в 
электрические сети и несанкционированную водоколонку во дворе барака на 
Коммунистической. Необходимо отметить, что присутствие инженерно-
технических работников среди жильцов способствовало возникновению этой са-
модеятельной барачной инфраструктуры. 

С началом приватизации некоторые жители нашли способ переселиться в 
благоустроенные квартиры. Бараки на Коммунистической остались местом для 
тех, кто не имел такой возможности. Если до 1990-х гг. жильцы бараков были 
включены в государственные планы на переселение и ожидание этого события 
было одной из составляющих их взаимоотношений с властью, то в 1990-е, в ситу-
ации общего развала, надежды на это уже не было. Стало понятно, что барак – это 
навсегда. И тем не менее жизнь в бараке осталась жизнью в режиме подспудного 
ожидания. Это ожидание или его отрицание (как защитный механизм) делает бу-
дущее жителей абсолютно неясным, непредсказуемым, ограничивает способы 
планирования жизни, порождает ощущение бесперспективности. Укоренение без 
намерения жить здесь является неотъемлемой частью идентичности человека ба-
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рачного. Как пишет В. Л. Глазычев, «слободское непременно означало временное, 
в любой момент готовое к изгнанию, сносу и перемещению, обустраивающееся 
кое-как, чтобы день прожить, принципиально чуждое и даже враждебное всякому 
оттенку стабильности, наследуемости, вкореняемости. Нельзя сказать, чтобы по-
нятие о собственности вовсе было чуждо слободе, однако распространялось оно 
исключительно на невеликую движимость, скудный предметный мир, почти це-
ликом вмещавшийся в пару "фибровых" чемоданов с уголками, тогда как за кой-
как латаным забором простирается сразу же "дикое поле". Нельзя также сказать, 
чтобы мир слободы был напрочь лишён чувства прекрасного, однако и оно охва-
тывало собой скорее одежду по особой слободской моде и непременные картинки 
из "Нивы" (в советское время – из "Огонька"), никоим образом не простираясь на 
выстройку внешнего облика жилищ»634. 

Территория и формирование социального статуса 

В бараках на Коммунистической существует своя социальная иерархия – от 
«бомжей» как низшей категории до тех, кто «имеет тачку». Последнее – значимый 
атрибут состоятельности: молодые люди, например, стремятся добыть даже ста-
рую, разбитую иномарку, чтобы обрести более высокий статус. Место в иерархии 
во многом определяется причинами проживания/появления в данном районе, в за-
висимости от которых жителей можно разделить на категории, не только обозна-
чающие социальный статус представителей данного сообщества, 
но и отражающие их стиль жизни. 

Бомжи. Их обустройству здесь способствовало наличие разрушенных 
домов и пустырей. Популярное среди местных детей слово-оскорбление 
«бомж» («бомжиха») фиксирует низшую ступень социальной иерархии, акту-
альной для этого места. Бомжи были незаметны, почти невидимы. Днём они 
обитали в районе рынка, вечером возвращались «домой». Их уход и возвра-
щение были также незаметными. О том, что они «дома», свидетельствовали 
отблески костра и звуки голосов на пустыре. Появление бомжей давало повод 
тем, кто также «выпал» из жизни, но имел жильё в бараке, в подтверждение 
собственной значимости рассуждать на тему «до чего люди могут опустить-
ся». Хотя отдельных бомжей, обитавших здесь уже много лет, местные даже 
знали по именам635, более благополучные жильцы почти не комментировали 

                                                 
634 Глазычев В. Л. Слободизация страны Гардарики // Персональный сайт В. Л. Глазычева. – Режим до-

ступа: http://www.glazychev.ru/books/slobodizatsia.htm (дата обращения: 24.03.2015). 
635 Например, Люсю и её друга Борю. Иногда Люся и Боря приводили гостей, об этом можно 

было судить по множеству голосов на пустыре. Люся когда-то проживала в доме в этом же районе, 
затем из-за алкогольной зависимости потеряла жильё, но всегда обитала в этом пространстве. Кто 
такой Боря, никто не знал. Одно время Люся была беременна и даже заботилась о своём здоровье – 
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их жизнь. Жизнь без комментариев, без рефлексии – одна из возможностей 
эмоционального выживания тех, кто способен к рефлексии, но для кого она 
лишь раздражитель «болевых точек» собственной жизни. 

 
Рис. 3. Брошенный дом  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Коренной житель Коммунистической 

                                                                                                                                                                  
завязывала старый вязаный шерстяной платок вокруг талии, чтобы не простудиться. Затем живот у 
Люси исчез, неизвестно, что произошло с её беременностью или ребенком. Люся и Боря держались 
скрытно, почти не появлялись на улице, ничего не просили у жителей. Иногда они исчезали на не-
сколько месяцев, и о них забывали. Трудно представить, как они переживали зиму, могу лишь опи-
сать однажды увиденный мной эпизод. Люся и Боря ранним утром выкарабкивались из своего убе-
жища-берлоги, старого дивана с кучей тряпья, прикрытого сверху фанерными щитами, разгребая снег 
руками без рукавиц. 
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Временные жители. Это представители второго уровня иерархии. 
Для них проживание в бараке – «перевалочная база» или в никуда636, 
или в другую жизнь637.  

Обычно это молодые мужчины и женщины, приехавшие из ближайших 
сёл и городов, чаще всего не имеющие профессионального образования и особых 
жизненных амбиций; совсем уж неимущие студенты; разведённые женщины с 
детьми, которым необходимо как-то переустроить свою жизнь. Такие люди за-
держивались на срок от нескольких месяцев до нескольких лет. Основная причи-
на их появления здесь – дешевизна съёмного или приобретённого жилья. Сда-
вать комнату в собственной неблагоустроенной квартире, создавая себе массу 
неудобств, – один из источников дохода для некоторых хозяев жилья. В середине 
2000-х гг. наём квартиры стоил 1,5–2 тыс. рублей. Приобретение небольшой 
квартиры площадью 27 кв. м обходилось примерно в 300 тыс. рублей. Приобре-
тая квартиру здесь, люди искали пути дальнейшего переселения в более благо-
устроенные районы. 

Мигранты. Теми, кто охотно снимал жилье в бараках, стали мигранты 
из ближнего зарубежья. Отношение местных жителей к ним было одновре-
менно и толерантным, и нетерпимым. Толерантность, обусловленная незатей-
ливостью, непритязательностью собственной жизни, нетребовательностью к 
себе и к другим, выражалась в попытках завести разговор с мигрантами, дать 
совет, как лучше заготовить на зиму дров, в снисходительных незлобивых 
комментариях по поводу их бытовых практик и т.д. 

                                                 
636 Вот типичный случай. Владимир появился в бараке летом. Работал дворником 

на бензоколонке без официального трудоустройства (ввиду отсутствия документов), снимал комнату 
в квартире, где кроме него проживали, периодически появляясь и исчезая, ещё шесть человек. Ему 
выдали рабочую одежду – новый корпоративный синий комбинезон, другой одежды у него не было. 
Володя с удовольствием носил синий комбинезон, который возводил его в особый ранг «работающе-
го». Во дворе у него появилась подружка, женщина старше его на десять лет, имеющая троих детей. 
В дворовой компании Володя пил, употреблял наркотики. У подружки от него родилась дочь, четвёр-
тый ребёнок в семье. К этому времени Володя уже не работал, но по-прежнему носил свой «фирмен-
ный» синий комбинезон. Через три месяца Володя умер, у него было хроническое воспаление печени. 
Хоронить его было некому. Похоронили Володю в общей могиле. У подружки Володи во время ро-
дов (она не состояла на учёте по беременности вплоть до родов) были обнаружены ВИЧ и гепатит С. 

637 Эмма в начале 2000-х гг., после смерти мужа, выбралась из деревни в Иркутск. Продав 
в своей деревне дом и машину, она смогла купить в Иркутске только небольшую квартиру в этом не-
благоустроенном бараке. У Эммы было образование и хорошая должность в деревне, что ей позволи-
ло устроиться в Иркутске в налоговую инспекцию. Прожив в бараке три года и взяв кредит, Эмма 
перебралась из барака в небольшую однокомнатную благоустроенную квартиру. Эмма почти ни с 
кем не общалась, держалась дружелюбно, но отстранённо. 
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Рис. 5. Дома на продажу 

 
Нетерпимость же была вызвана тем, что мигранты – другие: в отличие от 

большинства в бараке, они работали, хорошо одевались, ответственно относи-
лись к детям. Другой/чужой – одна из центральных «барачных» тем, но не 
только из-за бесконечной смены жильцов. Чужой – не столько новый жилец, 
сколько человек иного стиля жизни, который своим присутствием акцентиру-
ет несостоятельность здешнего уклада. Как пишет В. Глазычев, «слободское 
сознание не любит самоё себя, но ко всему неслободскому относится с явной 
ненавистью, каковая много позже, уже в девяностые годы, прорвалась наконец 
на поверхность в публицистике А. Проханова или Ю. Власова или коллажно-
образных речениях С. Говорухина»638. Один из способов взаимодействия 
местных с неудобными чужими – провокация на скандал. Местным детям, 
например, запрещалось играть с их детьми. Мигранты старались держаться 
незаметно, им было явно дискомфортно во дворе. Мужчины работали на 
маршрутных такси. Машины на ночь ставили во дворе. Несколько раз им про-
калывали колёса. 

Коренные жители. Ещё одна категория жильцов – те, кто здесь родился и 
вырос, унаследовав дом или квартиру в бараке. Их можно разделить на работаю-
щих и неработающих. Работающие – это в основном «бюджетники», охранники, 
водители – всегда пытались дистанцироваться от неработающих. Эта неявная и на 
первый взгляд неочевидная дистанцированность воспроизводилась без особых 
усилий с обеих сторон. В условиях публичности двора как общей системы взаи-

                                                 
638 Глазычев В. Л. Слободизация страны Гардарики... 
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моотношений эти межличностные отношения построены по правилам некой тон-
кой и изящной игры. Выросшие в одном дворе, объединённые общностью про-
странства, но оказавшиеся по разные стороны «социальных баррикад», они нахо-
дили оптимальную для обеих сторон меру отношений. Скандалы и ссоры каким-
то образом не нарушали обозначенных правил. Состав семей работающих обы-
чен: супруги, дети. У неработающих нормой является проживание под одной 
крышей большого количества родственников. Чаще всего это неустроенные, поте-
рявшие работу или не вписавшиеся в жизнь люди. Например, бывшая свекровь 
(мать бывшего мужа), которая в силу какой-то запутанной истории потеряла квар-
тиру, была принята в новую семью своей бывшей снохи (где никто не работал, а 
все перебивались случайными заработками), так как значительную часть пенсии 
женщина отдавала этой вновь обретённой семье. 

Способами экономической поддержки неработающих являются пенсия, 
пособие на детей. Одно время такую роль играли и кредиты, которые массово 
брались жителями бараков, но которые никто не возвращал, а кредитующие 
организации даже не делали попыток истребовать долг ввиду невозможности 
разобраться с адресом должника, установить его местонахождение и описать 
имущество ввиду полного отсутствия такового. Молодые неработающие со-
бирали металлолом, который появился во множестве при возведении моста. 
Нелегальные места приёма металлолома были оборудованы здесь же, в тру-
щобах, рядом с нелегальными шиномонтажками и авторемонтными мастер-
скими. 

Жизнь в бараке однообразна и скучна, сужена до рутины, в которой лю-
бое событие может стать эмоциональным всплеском. Повседневность стано-
вится масштабом измерения всего. Для работающих день выстроен 
в соответствии с графиком работы, а также с учётом того, что в вечернее вре-
мя предстоит заниматься хозяйством. Для неработающих любое нарушение 
ежедневной рутины (кто-то напился, подрался, купил обновку, продемонстри-
ровал обновку и т. д.) становится событием, обсуждению которого уделяется 
много времени и внимания. 

Архаика быта и архаика ценностей 

По мнению Натальи Зубаревич, известного специалиста в области соци-
ально-экономического развития регионов, «отсутствие канализации и других 
коммунальных удобств работает на закрепление патриархального образа жиз-
ни. Если вы не можете круглогодично принять душ и пользоваться унитазом, 
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то вас довольно сложно модернизировать. Архаика быта влияет на архаику 
ценностей. Бытовой архаизм закрепляет очень многие мотивации, стереотипы 
поведения в других сферах»639. 

 

 
Рис. 6. Общественный туалет 

 
Мощный консервативный механизм – архаизация быта, архаизация цен-

ностей и в целом мироощущения – в эпоху глобализационных трансформаций 
не позволяет сознанию найти механизмы оценки собственной жизни в соотне-
сении с мировыми процессами, с социальным временем и пространством. 
Временна́я структура дня или недели, содержание быта тех, кто сейчас прожи-
вает в бараках, не особенно отличаются от быта их прабабушек. 

                                                 
639 Цит. по: Попов А. Всеобщая канализация страны. – ЭКСПЕРТ ONLINE. – Режим доступа: 

http://expert.ru/2013/09/24/vseobschaya-kanalizatsiya-stranyi/ (дата обращения: 24.03.2015). 
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Рис. 7. Стирка ковров 

 
В бараках старая, открытая электропроводка, проложенная ещё 

во времена строительства бараков, часто дополненная и переделанная самими 
жильцами в соответствии с их потребностями. Иногда в зимний период мощ-
ности энергосети не хватает: нет возможности подключать электрообогрева-
тели или одновременно включать несколько электроприборов. Часто 
у жильцов возникают претензии к тем, кто позволяет себе слишком много 
«электрических благ». Обогрев жилья электричеством – дорогое в денежном 
выражении удовольствие. Впрочем, оно может быть и дешёвым, так как не во 
всех бараках установлены электросчётчики. 
В таком случае плату за электроэнергию берут по «средней», то есть по опреде-
лённым нормативам, которые рассчитываются на прописанных членов семьи. 
Проживающих может быть гораздо больше, чем зарегистрированных официаль-
но, как и затраченной на обогрев электроэнергии может быть больше норматив-
ной. Впрочем, может быть и меньше – ввиду невзыскательности быта и отсут-
ствия денег для приобретения электроприборов. У жильцов часто возникает долг 
за электроэнергию. Энергокомпании начинают угрожать отключением электри-
чества за неуплату, однако обычно не отключают в связи с запутанностью и вет-
хостью самой системы электропередач. В случае же отключения жильцы тут же 
самостоятельно подключают электричество, что чревато пожарами. 
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Рис. 8. В каждой семье своя верёвка для сушки белья 

 
Быт барака, не считая незначительных вариаций, неизменен 

на протяжении нескольких десятилетий со времён его возведения. Дрова и вода – 
основное, что структурирует жизнь в течение дня, недели или года. Воду необ-
ходимо ежедневно привозить или приносить из ближайшей колонки, что требует 
огромных физических усилий и времени. Дровами необходимо запастись на зи-
му, что требует материальных ресурсов и опять же усилий. В зимний период 
необходимо как минимум один раз в день топить печь. Дрова хранятся в сарай-
чиках, которые изначально были построены для каждой квартиры и использова-
лись как место хранения дров, хозяйственного инвентаря и т. д. Со временем не-
которые обветшали или сгорели. Не все жильцы на зиму заготавливают дрова: 
перебиваются случайно найденными досками, материалом, оставшимся от сне-
сённых домов, или просто любым деревянным «мусором». Дрова недешевы, и 
часто на них экономят, сочетая с печным отоплением электрообогрев. 

В условиях постоянного дефицита воды необходимо минимизировать её 
расход, особенно в зимний период, когда ближайшая колонка перемерзает и за во-
дой ездят на специализированной тачке за полкилометра от дома. Для стирки вы-
деляется один день в неделю, когда необходимо согреть воду, что требует 
бо́льшего количества дров и времени, чем обычно. Иногда помывку или стирку 
осуществляют у родственников в благоустроенной квартире. На улице Коммуни-
стической находится городская баня. Одна из жительниц барака в ней работает, 
что позволяет её многочисленным родственникам бесплатно посещать баню и, что 
не менее важно, стирать там бельё. 

В летний период, чтобы не носить воду для стирки на второй этаж, а после 
не выносить использованную воду, стирают прямо на улице, возле дома. Для этого 
наружу выносится стиральная машина, из окна протягивается электрический ка-
бель. Использованная вода сливается тут же, на грунт, и стекает под уклон в сто-
рону строящейся трассы. У каждого жителя, кто расположен к стирке (а располо-
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жены далеко не все), имеется своя бельевая верёвка. Спросив разрешения хозяев, 
верёвку можно занять своим бельём. Для стирки в хозяйстве используется множе-
ство тазиков, вёдер, нередки и старые стиральные доски. По необходимости неко-
торая часть жизни барака «вынесена» во двор: доставка воды и дров, стирка, вы-
нос мусора, посещение туалета. В летнее время во дворе, за ширмочкой, нередко 
оборудуют импровизированные «душевые». 

Двор – это публичное место, и здесь действуют свои правила. Все знают 
друг друга по именам или по прозвищам, жизнь каждого открыта и подлежит 
обсуждению. Общественной может быть и собака, которая живёт во дворе, хотя 
у неё может иметься номинальный хозяин. Живущим во дворе позволительно 
делать замечания всем местным детям, причём в грубой форме: никто не усо-
мнится в таком праве. Барак транслирует представления о семье и семейном 
устройстве, о жизненном успехе640. Матерная брань и непристойные слова яв-
ляются естественной составляющей речи. Одно время существовала дворовая 
практика-«шутка» посещать туалет при открытой двери. Дверь была обращена 
в сторону строящейся трассы, и мужчины, посетив туалет, с удовольствием 
комментировали, что́ и как они продемонстрировали строителям через откры-
тую дверь. Строящаяся трасса долгое время была раздражителем, который 
неожиданно ворвался в жизнь барака и принёс непонятные изменения. 

Свою лепту в архаизацию местного быта вносило и то обстоятельство, что в 
1970-е гг. почти каждая семья имела свой участочек земли, которая приобреталась 
самозахватом (перекапывали склон береговой линии Ангары). Там выращивались 
овощи. Погреба для хранения картофеля и продуктов оборудовали в сарайчиках 
для дров. Рассказы обитателей бараков об уборке урожая сегодня звучат наиболее 
ярко и эмоционально: им вспоминается, как детьми они пекли на кострах картош-
ку, как соседи помогали друг другу в уборке урожая. В 1990-е началось повальное 
воровство урожая, и посадками уже не занимались. К тому же появился овощной 
рынок, где всегда можно было купить необходимое. 

Постсоветский период 

В девяностые годы – время стагнации и забвения – бараки не были нужны 
ни жильцам, ни власти. Жизнь в бараке вошла в фазу консервации и деградации, 
энтузиазм жильцов по благоустройству вскоре сошёл на нет. В середине «нуле-
вых» водоколонка практически не работала, обветшало жилье, сгорели или разва-
лились построенные сараи. В последнее время территорию бараков обнесли высо-
ким забором, так как властям нужно было демонстрировать динамику строитель-

                                                 
640 Девочка, которую все звали Надька, в 17 лет вышла замуж и этим обрела социальный статус «замуж-

ней женщины». По меркам барака такой статус выше, чем «просто Надька». Теперь она уже сидит на скамейке 
с другими женщинами с ощущением собственной значимости и как бы нехотя отвечает на вопросы 
о замужестве, в то время как разговор ей явно нравится. Брак был неофициальный, молодые жили у родителей 
в этом же бараке, не работали и не учились. 

343



 

ства, а новые асфальтированные путепроводы привлекали внимание к царящей 
вокруг бараков разрухе. Деградация территории проявилась в разрастании местно-
го сектора теневой экономики: в местных продуктовых киосках продавалась «па-
лёная» водка, появились нелегальные пункты приёма металлолома и точки про-
дажи наркотиков. Закрылась общеобразовательная школа и открылась коррекци-
онная, которую ныне посещают четверо детей из барака. Территория воспроизво-
дит саму себя. Консервация отражается и в том, что Коммунистическую улицу 
никто не пытался переименовать. Чётко увязанная своим названием с известной 
общественно-политической формацией, она осталась в стороне от процесса пере-
именования либо из-за своей невписанности в жизнь города, либо по природе са-
мой практики переименования, которая не всегда отражает идеи общественной 
справедливости. 

Верхняя Набережная Ангары, или Протока Ангары 

Улица Верхняя Набережная Ангары соседствует с Коммунистической. 
Частные дома здесь были построены в основном в 1950–1960-х гг. Улица рас-
положена точно вдоль береговой линии реки, дома стоят буквально 
в нескольких метрах от берега. В середине 2000-х гг. улица стала привлека-
тельным местом для строительного бизнеса и начала стремительно меняться. 
На данный момент Верхняя Набережная Ангары, или, как её называют жите-
ли, Протока Ангары выглядит именно так, как на фотографии справа (рис. 9). 

Двойное именование улицы вполне соответствует представленному ви-
зуальному контрасту. Верхняя Набережная Ангары – это официальное назва-
ние возводимого жилого комплекса. Протока Ангары – это старые деревян-
ные жилые постройки на месте нынешних новостроек. Новое название за-
крепляется через рекламную политику нового жилого комплекса. Старое – 
Протока Ангары – уходит по мере сноса старых домов. 

Градостроительные планы относительно этой улицы кардинальные: её хотят 
сделать дублирующей улицу Байкальскую, одну из центральных транспортных ар-
терий города. Градостроительным планом 2012 г. предполагалось снести 42 част-
ных дома. После появления официальной информации в СМИ641 спектр мнений го-
рожан относительно переустройства улицы можно представить по комментариям, 
появившимся на интернет-странице: от «наконец-то там этот бомжатник уберут 
и построят новые современные здания» до «сейчас эти дома снесут поналепят мно-
гоэтажные уроды без стоянок, парковок и нормальных подъездных путей. 
А почему? Да потому что не хватает у них мозгов всё нормально продумать!!!». 

Часть здешних жителей без особого энтузиазма воспринимает перемены 
и перспективу переселения в многоэтажки. Для них снос домов, переезд – ра-

                                                 
641 Ремонту набережной Ангары помешали 43 дома // НГС Иркутск. – Режим доступа: 

http://ngs38.ru/news/951487/view (дата обращения 16.03.2014). 
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дикальные изменения жизненного уклада, очень драматичные и болезненные. 
Не хотят уезжать прежде всего пожилые люди, прожившие в этом месте не 
один десяток лет, и те, кто возвёл на месте своего старого дома современный 
коттедж. Их жизнь плотно вплетена в ландшафт: огород, дворовые постройки, 
теплицы, бани... В некоторых усадьбах есть свои «домашние» роднички, не 
перемерзающие в зимний период. Их всячески обустраивают, прокладывают 
маленькие каналы, устраивают импровизированные пруды. Вдоль реки разра-
ботаны небольшие участки земли под посадку картошки, капусты. На берегу 
оставляют лодки-моторки: некоторые жители увлечены рыбалкой. 

 

 
Рис. 9. Улицы Протока Ангары (слева) и Верхняя Набережная Ангары 

 
Рис. 10. Житель Верхней Набережной Ангары 

 
Непритязательный быт улицы не производит впечатления абсурдного 

и нелепого, как это происходит в случае быта барачного. В одном месте 
на берегу стоит потрёпанное кресло (рис. 11). Оно принадлежит старому челове-
ку, прожившему здесь более пятидесяти лет. В летнее время он проводит в этом 
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на берегу стоит потрёпанное кресло (рис. 11). Оно принадлежит старому челове-
ку, прожившему здесь более пятидесяти лет. В летнее время он проводит в этом 
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кресле вечера. Кресло стоит на берегу уже продолжительное время, никто его не 
поломал и не стащил из хулиганских побуждений, – может быть, потому, что 
право хозяина кресла на это место общепризнано642. 

 
Рис. 11. Место отдыха 

 
Если бы мы попытались вернуться к размышлению об этой территории в 

контексте дилеммы архаика быта – архаика ценностей, то, скорее всего, чи-
татель уловил бы позитивные коннотации. Отношение к месту производно от 
социальных отношений и в какой-то мере закрепляет их. Если барак – это 
прежде всего абсурдность, то, анализируя быт в описываемом районе, мы 
имеем основания говорить об органичности этого места жизни человека. Ко-
нечно, не стоит утверждать, что она «пронизана аутентичностью», но её исто-
ки считываются на фоне происходящих изменений. 

Ещё недавно улица Коммунистическая оставалась местом без времени 
и динамики. Предприятия торговли были представлены здесь несколькими 
продуктовыми киосками и пивным павильоном. В вечернее время улица 
освещалась только фарами проезжающих машин и светом из окон домов. 
С началом строительства Академического моста появилась дорожная размет-
ка: пешеходные переходы и знаки, которые, за неимением автотрафика, одно 
время ничего не организовывали и не регулировали. Когда однажды в течение 
месяца на улице провели освещение, дорожные работы стали вестись и ночью, 
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появился насыщенный поток машин, перенаправленный из центра на перифе-
рийные улицы. У бизнеса появился интерес к территории и спрос на дома. Так 
город ворвался в жизнь человека барачного. Весь диапазон отношения жите-
лей к происходящим переменам можно уложить в рамки амбивалентного при-
нятия/непринятия. Никто из жителей не представлял, что́ конкретно происхо-
дит с территорией и как это связано с их будущим. Властные решения не раз 
менялись, как и сроки реализации планов. СМИ были единственным источни-
ком информации о грядущих изменениях. Жители интересовались новостями 
в СМИ, но какого бы содержания новость ни была, всегда комментировали её 
негативно. Реакция на события приобрела форму одновременно внутренне за-
таённого ожидания и внешне демонстративного противостояния. Никто не мог 
объяснить себе, чего именно он ожидает и почему противодействует. Звучали 
аргументы как за́ переселение («надоело жить в этом бардаке»), так и против 
(«там часто отключают горячую воду, голову намылишь… а воду отключили, 
и делай что хочешь») – создавалось ощущение, что никакие резоны для самих 
жителей неубедительны. Это можно считать отражением неумения осуще-
ствить жизненный выбор, оценить настоящую жизнь и планировать будущую 
– то есть отражением общей оптики восприятия собственной жизни.  

Понятно, что какие-то паттерны социального поведения человека барач-
ного будут воспроизводиться или исчезать в условиях новых благоустроенных 
квартир, которые сформируют новые способы взаимодействия с соседями, но-
вые представления о коллективной или личностной ответственности, новые 
бытовые практики и т. д. Но даже в случае переселения в иную социальную и 
культурную среду человек барачный как производное от человека советского, 
сформированный в среде бытовой абсурдности и наделённый аномийным ми-
роощущением, «воспроизводится» в неблагополучных и «неудобных» соседях 
по этажу, в «проблемных» детях, которые идут учиться в расположенные ря-
дом с новостройкой школы. Он по-прежнему самим своим существованием 
воспроизводит сегрегацию. Приведём показательный пример. Семья нерабо-
тающих, уже переселившихся в новую высотку, через две недели возвращает-
ся в барак, благо вся процедура переселения требует лишь уложить всё иму-
щество в пару сумок и сесть в автобус, объясняя своё возвращение перебоями 
с водой в новой квартире,. В тот же вечер всем бараком отмечается «новосе-
лье», что, собственно, и было настоящим поводом к возвращению. 

Программа переселения предусматривала строительство многоэтажных 
домов. Такие дома возвели в районе Ново-Ленино – одном из самых неблагопо-
лучных в городе, с неразвитой инфраструктурой и высоким уровнем криминаль-
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ности. Их полностью заселили жителями из снесённых жилищ. Часть домов под 
переселение расположена в центральных районах города, но, поскольку жильцов 
из домов под снос селили в одну блок-секцию или подъезд, они быстро приобре-
ли характеристику неблагополучных. 

Послесловие 

Человек, живущий в бараке, не только впитывает барачную абсурдность 
восприятия жизни, но и непроизвольно приобретает комплекс потенциальной 
социальной жертвы. Совокупность этих последствий можно уложить в поня-
тие аномия643. 

 

 
Рис. 12. Одна и та же территория с промежутком в три года 

 
В условиях аномии спектр инструментов формирования социальной 

идентичности сужается до элементарной саморефлексии, «рассыпаются» как 
социальные нормы и правила, так и социальные время и пространство. В дан-
ном случае остро встаёт вопрос воспроизводства и трансформации паттернов 
«слободского» социального поведения и сознания, в том числе и на уровне 
власти: «При некоторых исключениях персонального характера властная эли-
та в целом являет собой ярчайшее проявление именно слободского созна-
ния»644. С другой стороны, «отсутствие механизмов продуктивного давления 
на власти со стороны общественности, воспроизводство "символического 
насилия" (Пьер Бурдьё), выражающееся в спокойном отношении большинства 
людей к социальному неравенству, поощряет нерегулируемую урбанизацию. 
Постфордистское использование имеющихся в городе технологических сетей 
сопровождается выжиманием прибыли из остатков общественных благ и пол-

                                                 
643 Понятие аномия было введено Эмилем Дюркгеймом. Аномия по Дюркгейму – это определённое со-

стояние общества, в котором существуют разногласия, члены которого не верят в установленные ценности и 
цели, когда утрачены нормативные и нравственные рамки поведения. 
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ным забвением эгалитаристских установок модерности. Миллионы вдыхают 
вонь в то время, как одни ведут разговор о велодорожках (то есть о воспроиз-
водстве идеализованной модели капиталистического города), а другие воспе-
вают воображаемый "народ", от имени которого осуществляется проблема-
тичная политика, лишающая сам этот "народ" (его неустанно убеждают в важ-
ности геополитических праздников) возможностей цивилизованной жизни»645. 

Отношение власти к «барачным слободам» как к территории эксклюзии 
воспроизводится и находит своё воплощение в имперской модели управления 
городскими территориями (ими начинают управлять как территориями окраин 
империи). В такой модели невозможно созидание города с качественным раз-
нообразием среды, что важно, «иначе жизнь в нём становится унылой и неин-
тересной»646. Так, по мнению городской администрации и лидеров строитель-
ного бизнеса Иркутска, деревянная застройка является помехой развитию го-
рода. За «барачностью» власти не способны увидеть, что основу городской 
архитектурной идентичности составляют не бараки, а важнейшая часть исто-
рико-культурного наследия Восточной Сибири – деревянные дома, возведён-
ные в XVIII–XIX вв. В имперское градостроительное сознание не может уло-
житься, что «главная и наиважнейшая позиция проекта регенерации фрагмен-
та исторической деревянной застройки Иркутска состоит в том, что он 
направлен на восстановление и возрождение не только отдельно взятых па-
мятников архитектуры, а среды, в которой эти объекты существовали. Рядовая 
деревянная застройка – этот своеобразный "архитектурный генофонд" России 
– должна перестать рассматриваться лишь как резерв территории под новую 
застройку»647. 

Сегодня город Иркутск болезненно ищет свой новый образ, новый 
бренд. В связи с этим родилась идея возвести комплекс кварталов деревянной 
застройки как отражение исторической аутентичности города, – архитектуры, 
резьбы, уклада жизни эпохи «по-настоящему исторического» Иркутска. Раз-
работчики проекта, названного «130-й квартал», отмечали: «Мы стремились 
уже на стадии проекта привнести в квартал объекты культуры: разместить в 
нём помещения для выставок, для ремесленников, общественных организа-
ций, деятельность которых связана с культурно-историческим наследием. В 

                                                 
645 Трубина Е. «По-большому»: городская инфраструктура и власть над пространством» // Неприкосно-

венный запас. 2014. № 2(94). – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nz/2014/2/14t.html (дата обращения 
06.02.2015). 

646 Григорьева Е, Меерович М. Архитектурный генофонд Иркутска. Проект регенерации исторического 
квартала № 130 // Отечественные записки. 2012. № 3 (48). – Режим доступа: http://www.strana-
oz.ru/2012/3/arhitekturnyy-genofond-irkutska (дата обращения 06.02.2015). 
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квартале предусмотрено размещение художественных галерей, антикварных 
лавок, ремесленных мастерских (столярных, гончарных, кузнечных); офиса 
Иркутского отделения ВООПИК, интерактивного музея и т. д.»648. Главная 
цель авторов проекта заключалась в том, чтобы не допустить превращения 
квартала в «музеефицированный объект». Однако концептуально хорошо про-
думанный архитекторами проект, пройдя все стадии согласования у инвесто-
ров, управляющих компаний, строителей-подрядчиков, городской админи-
страции и т. д., стал отражением именно «музеефицированного объекта», не 
очень-то естественного и несколько абсурдного. 

Можно задаться вопросом, не воплотилась ли в «130-м квартале» как 
попытке отразить историческую аутентичность места и образа жизни «Иркут-
ска-исторического» та самая барачная абсурдность, «слободское» сознание 
как неотъемлемая часть «Иркутска барачного», та изнанка жизни, которую 
город, боясь осознать, прячет, но которая настойчиво диктует ему правила 
игры?.. В любом случае проект, рассматриваемый в художественно-
антропологической перспективе, выявил проблему соотнесения аутентично-
го и абсурдного и тем самым обозначил насущную потребность иркутян 
в осмыслении образа города и потребность понять себя в этом городе. 

 
 

  

                                                 
648 Там же. 
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Нендза-Щикониовска К. (Kinga Nędza-Sikoniowska) 
Ягеллонский университет, 
г. Краков, Польша 
 

МУЗЕЙ КАК ГРАДООБРАЗУЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ. 
СЛУЧАЙ ЗАПОЛЯРНОЙ ИГАРКИ 
 

Памяти А. И. Тощева 

Как и многие другие советские моногорода, Игарка находится сегодня в 
очень сложной ситуации. Её градообразующее предприятие, лесопильно-
перевалочный комбинат (ЛПК), потеряло своё значение ещё в 1980-х гг., когда 
построили железнодорожную ветку из Ачинска в Лесосибирск. Этот новый 
транспортный коридор для вывоза сибирского леса имел неоспоримые 
экономические преимущества: перевозка стала дешевле и могла происходить 
круглый год. Игарский порт, из которого в своё время отправлялось по 120–
140 судов за одну навигацию, опустел. Люди начали уезжать: если ещё в 1990-
х гг. численность населения города составляла около полутора десятков тысяч 
человек, то сегодня не достигает и шести тысяч. По мнению местных жителей, 

 
нынешняя ситуация в Игарке может быть описана как упадок, кризис, воз-
можно – как переход к новой стадии развития. Всё, что было приоритетным 
в Советском Союзе – развитие северных территорий, вывоз экспорта Север-
ным морским путём, освоение необжитых пространств – стало неприоритет-
ным в России. Развитие северных территорий не является больше государ-
ственной задачей, «не соответствует» законам рынка, бизнеса, идее получе-
ния прибыли. Важные транспортные узлы на Севере оказались – в силу пе-
рехода к рыночным отношениям – вне поля зрения и бизнес-структур, 
и государства649. 
 

Город Игарка занимает большую площадь, но только часть её является 
жилой. Хотя на карте города всё ещё обозначены улицы восточного «старого 
города» и расположенного в центре «нового города», на самом деле жизнь 
сегодня сосредоточена в западных микрорайонах в высотных каменных домах. 
Строили их с 1960-х гг., в 2000-х гг. окончательно выселили сюда людей из 
старых районов, и деревянную застройку на месте последних снесли. Между 

                                                 
649 Интервью с М. В. Мишечкиной, бывшим директором игарского краеведческого комплекса «Музей 

вечной мерзлоты», известным в городе общественным деятелем, координатором программы «Социальное 
партнёрство во имя развития», одним из организаторов школьного музея В. П. Астафьева, борцом за 
сохранение игарских памятников (запись 19.05.2014). 
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«старым» и «новым городом» располагается зона бывших складов ЛПК. 
От давней, деревянной Игарки остались лишь отдельные дома, прежде всего в 
«новом городе», часть которого сохраняет ещё жилые, хозяйственные и 
социальные функции. «Старый город» ныне полностью разрушен, но всё еще 
ездят туда городские автобусы, так как именно там расположены Музей вечной 
мерзлоты и паромная переправа, соединяющая город с аэропортом. Прилетев 
в Игарку, проезжаешь сначала всю её старую, заброшенную часть – грустный 
пустырь, напоминающий ландшафт после бомбёжки... 

Гордость местных жителей за Игарку, связанная с памятью о подвиге 
строительства за Полярным кругом первого советского города, жива до сих 
пор, тем более что игарчане глубоко переживают потерю Игаркой давнего 
«высокого» статуса. Большим огорчением для них был, например, выход 
из краевого подчинения: с 2006 г. Игарка входит в Туруханский район. 
Не меньше, чем связанные с этим событием административные и финансовые 
проблемы, игарчан волнует сам факт подчинения Игарки именно 
«деревенскому» Туруханску (вероятно, подчинение Норильску вызвало бы у 
них меньше сопротивления). Эта привязанность игарчан к городскому статусу 
их места жизни прослеживается и в сетовании на ситуацию с 
благоустройством города и на проблемы с медицинским обслуживанием, то 
есть на невыполнение тех основных функций, которые по определению 
присущи городу. По оценке игарчан, 

 
в советское время экономика Игарки оказывала зримое влияние на состояние 
городской среды: это был аккуратный город, в котором проводился ремонт жи-
лья, шла высадка деревьев и вырубка старых насаждений, ежегодно ремонти-
ровалось асфальтовое покрытие на дорогах, происходила установка памятни-
ков и памятных досок, их ремонт, шло строительство новых объектов и т. д. 
Сейчас вместо стабильной экономики есть нестабильное развитие бизнеса. Бла-
гоустройством города по закону должны заниматься местные власти, однако у 
них на все претензии жителей к общему состоянию Игарки одна отговорка: нет 
денег, нет прибыли. Город погряз в бытовых и хозяйственных отходах. Их 
не всегда вывозят на отвалы для мусора, чаще сбрасывают недалеко от жилой 
зоны. Поэтому выйти на прогулку просто некуда – всюду горы мусора. В рай-
оне ЦОК (Центральной отопительной котельной. – К. Н.-Щ.) всегда был выход 
в лес, которым горожане пользовались для прогулок, но сейчас шлак с ЦОК не 
вывозят, а отсыпают именно в лесу. Туда ходить просто страшно. Здравоохра-
нение, коммунальное обслуживание находятся в таком упадке, что это угрожа-
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ет состоянию здоровья людей. Многие игарчане умирают от онкологических 
заболеваний650. 
 
В советское время дела обстояли иначе: вывозился металлолом; не было за-
лежей отходов; подрезался тальник; горисполком ежегодно находил финансо-
вые средства на ремонт дорог. Последнее на Крайнем Севере необходимо де-
лать именно ежегодно, так как вечная мерзлота очень «капризна», и деформа-
ция асфальтированных дорог происходит каждую весну. Мне кажется, что ка-
чество дорог влияет на облик любого населённого пункта, ведь от него зави-
сит и внешний вид горожан, и их настроение, что тоже немаловажно 
для облика города. Имея хорошие дороги во дворах, тротуары, мы имеем воз-
можность носить хорошую обувь, а не только резиновые сапоги, кроссовки 
или обувь без каблуков651. 
 

Нет хозяина в городе! 

Отношение центральной власти к Игарке было решающим для жизни 
города с начала его строительства и остаётся актуальным по сей день. Мечты о 
внешней поддержке – характерная черта всех депрессивных российских 
городов, но к поселениям на Крайнем Севере это относится особенно. Это 
города-«острова», лишённые сильных местных межгородских связей и 
полностью зависимые от политики Москвы. Если попросить жителей Игарки 
сформулировать «роковой вопрос» города, назвать главное препятствие для его 
развития, то они отвечают почти единогласно: 

 
Нет хозяина в городе! <…> В советский период мы многого не знали, 
но жили лучше. Сейчас Москва заинтересована только в нефти, газе652. 
 

С судьбой Игарки связано имя одной необыкновенной женщины – 
Валентины Петровны Остроумовой. Она начинала как стенографистка в ЦК 
ВКП(б), неоднократно стенографировала выступления В. И. Ленина, работала 
в агитпоезде с М. И. Калининым, участвовала в заграничных делегациях. В её 
биографии – сданный экзамен на лётчика. В. П. Остроумова руководила 
городом два полных года, с марта 1935 г. по апрель 1937 г., была начальником 
Игарского политотдела ГУСМП (Главного управления Северного морского 
пути) и секретарём горкома ВКП(б). Репрессирована и расстреляна в 1941 г. 
Игарка обязана Остроумовой многим: Валентина Петровна была энергичным 
руководителем и не только способствовала развитию промышленности города, 

                                                 
650 Интервью с М. В. Мишечкиной… 
651 Интервью с С. Б. Богдановой, директором Центра детского творчества (запись 03.06.2014). 
652 Интервью с С. С. Прошуниной, воспитателем в детском саду «Сказка» (запись 25.06.2014). 
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но и стремилась улучшить социальные и культурные условия жизни игарчан. 
Во время её руководства Игаркой в городе появились театр, стадион, парк, 
педтехникум, универмаг, кирпичный завод. Игарку в 1935 г. посетил 
«командир Арктики» Отто Шмидт, а на гастроли приехали артисты Большого 
и Малого театров во главе с В. Н. Пашенной и организовали здесь первый 
Заполярный театр653. Именно Остроумова стала инициатором издания 
нашумевшей детской книги «Мы из Игарки»654. 

Сегодняшние жители Игарки, озабоченные будущим своего города, 
часто апеллируют к практике Остроумовой как управленца, которая не только 
решала текущие вопросы, но и смотрела в перспективу. Об этом 
свидетельствует написанная ею в соавторстве брошюра «Игарка» (была 
подготовлена для отчёта Игарского горсовета перед Совнаркомом и издана на 
правах рукописи 09.07.1935 г.). Идея брошюры – осмысление экономических, 
социальных и культурных перспектив Игарки655. Точную характеристику В. П. 
Остроумовой мы находим в книге «Удивительная Игарка» Ростислава 
Горчакова: 

 
С первых же своих дней «на Игарке» Остроумова поняла, что главным бо-
гатством заполярного порта является не лес и не графит, а сами игарчане. 
Понимала она и то, что без коренных перемен в городской жизни Игарка 
вскоре перестанет быть Игаркой, превратившись в обычное для дальних 
строек случайное сборище вербованных сезонников и залётных «халифов на 
час». А кого ещё мог привлечь жуткий барачный быт рабочего посёлка с 
провалившимися вглубь мерзлоты печами или сомнительные прелести «ин-
дивидуально застроенного» скопища лачуг под метким прозвищем Тарака-
новка?656 
 

Не о многих советских городских руководителях сохранилась у горожан 
такая же тёплая память, как об этой женщине. Из текста на мемориальной 
доске, установленной на здании администрации города Игарка в 2010 г., 
следует, что игарчане помнят об Остроумовой прежде всего как 
об «инициаторе перспективного развития форпоста на Крайнем Севере». 
Именно такого подхода не хватает им сегодня. 

                                                 
653 Ротштейн А. Вдохновлённая революцией. М., 1978. 86 с. 
654 Мишечкина М., Тощев А. «Мы из Игарки». Недетская судьба детской книги. М., 2000. 136 с. 
655 Там же. С. 9–10. 
656 Горчаков Р. Удивительная Игарка. – Режим доступа: http://www.udivigarka.narod.ru/html/ace_o.html 

(дата обращения 24.07.2014). 
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не впали в отчаяние. Всё еще предпринимаются попытки спасения города – и, что 
важно, попытки эти инициируются не городской или центральной властью, а 
самими жителями, причём почти исключительно работниками культуры. Главный 
субъект этих попыток – команда игарского краеведческого комплекса «Музей 
вечной мерзлоты»657, созданного в целях сохранения и изучения уникального 
памятника природы658, но реализующего гораздо более широкий спектр действий. 
Краеведческая сторона работы музея – исследование игарской истории и природы, 
мемориально-историческая практика – связана с изучением и сохранением памяти 
о сталинском периоде истории Заполярья (о «стройке № 503», о «пантеоне» И. 
Сталина в посёлке Курейка, о литовских и латышских узниках ГУЛАГа и др.), 
социальная же работа связана с участием в программе «Социальное партнёрство 
во имя развития». В концепции музея читаем: 

 
Музей оказался «встроенным» и в экосистему, и в социум одновременно – 
это часть природной стихии («памятник природы»), и в то же время это 
часть общества. Это точка соприкосновения Человека и Природы, информа-
ционный портал, место встречи Природы и Общества, где каждый смотрит-
ся в зеркало друг друга659. 
 

Институции культуры в городах Севера сталкиваются с рядом проблем, 
причины которых – сложная финансовая ситуация большинства этих 
поселений, их пространственная изоляция (отрыв от межгородских связей 
препятствует беспрерывному обмену людьми, идеями, знаниями, продуктами, 
культурными событиями) и отставание в сфере городского благоустройства, 
технического оснащения660 и пр. Тем ценнее опыт игарского музея и 
проводимые им на самом высоком профессиональном уровне культурные 
действия, не уступающие практикам лучших учреждений страны и 

                                                 
657 См. сайт игарского краеведческого комплекса «Музей вечной мерзлоты». – Режим доступа: 

http://igarka-permafrostmuseum.ru/ (дата обращения 20.07.2014). 
658 Речь идёт о сети подземных тоннелей в вечной мерзлоте, принадлежавших Мерзлотной лаборатории 

Института мерзлотоведения Сибирского отделения АН СССР, история которой восходит к началу 1930-х гг. 
(начало выработки подземелья датируется 1936 г.). Находящаяся под землёй часть музея признана в 1995 г. па-
мятником природы Красноярского края. См. сайт Дирекции по особо охраняемым природным территориям 
Красноярского края. – Режим доступа: http://www.doopt.ru/?id=64 (дата обращения 20.07.2014); а также историю 
музея на сайте Музея вечной мерзлоты. – Режим доступа: http://igarka-
permafrostmuseum.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid:=119 (дата обращения 
21.07.2014). 

659 Концепция, целевые ориентиры, программные мероприятия Краеведческого комплекса «Музей веч-
ной мерзлоты» на период 2013–2017 гг. (документ хранится в архиве Музея вечной мерзлоты). 

660 Из интервью с М. В. Мишечкиной: «Трудно себе представить, но в век развития прогресса игарчане 
имеют ограниченные возможности доступа в Интернет. Он нескоростной, и работа в нём на работе занимает 
много времени. А дома работать даже при подключённой точке бывает невозможно». 

355

Роль музея 

Несмотря на высокий уровень недовольства нынешней ситуацией, игарчане 



 

зарубежья661. Что особо важно – в условиях дефицита финансирования 
культуры музей успешно находит внешную поддержку, получая престижные 
гранты662. 

Игарский музей не прячется от современности за собственными 
стенами, а пытается воздействовать на жизнь города, и не только 
в образовательной и воспитательной сферах, через предоставление населению 
доступа к наследию региона. Краеведческий комплекс выполняет функцию 
своеобразного «инкубатора идей» в городской среде663. Как пишут сами 
музейщики, 

 
…в трудные девяностые годы, увлёкшись интересным делом, музей 
не заметил, что кроме своей основной деятельности фактически стал выпол-
нять и функции турбюро (закрытого в городе ещё в конце восьмидесятых), 
подменил во многом диспетчерскую службу автотранспортного предприя-
тия, стал организующим центром самодеятельных и профессиональных ху-
дожников, школьных и внешкольных учреждений. Поневоле музей стал ви-
зитной карточкой города664. 
 

Того и было бы достаточно, но речь идёт об Игарке, об «умирающем» 
городе с неиспользованным потенциалом. В такой обстановке сотрудники музея 
значительно расширили его функции, создав своеобразный аналитический центр, 
разрабатывающий пути выхода города из тупикового положения. Игарские 
музейщики – то есть фактически жители города – решили взять судьбу своей 
малой родины в собственные руки. В отличие от часто сменяющихся приезжих 
чиновников из городской администрации, они лично заинтересованы в спасении 
Игарки. Топофилия – чувство привязанности к географическому объекту, к 
территории665 – является сильной мотивацией жителей деградирующих 
пространств в борьбе за их сохранение. 

Функции, которые взял на себя музей, до сих пор принадлежали совсем 

                                                 
661 В 2002 г. игарский краеведческий комплекс «Музей вечной мерзлоты» был награждён по результатам 

конкурса Европейского музейного форума. – Режим доступа: 
http://www.europeanmuseumforum.info/emya/history/53-emya-2002.html (дата обращения 21.07.2014). 

662 Музей получал поддержку Института «Открытое общество» (Фонд Сороса), Благотворительного 
Фонда В. Потанина, дирекции Курейской ГЭС, местных индивидуальных спонсоров, а также краевой 
и федеральной власти. 

663 «Многое из того, что за прошедшие 15 лет стало уже нормой для Игарки, было внедрено именно Му-
зеем вечной мерзлоты и может характеризоваться термином впервые. Например – издательская деятельность: 
открытки и карманные календарики, буклеты и постеры, брошюры и книги, видеофильмы по краеведению на 
плёночных, CD- и DVD-носителях, интернет-сайт и др. – всему этому в городе положил начало музей и успеш-
но продолжает начатое, привлекая для реализации этой цели различные источники финансирования». Цитиру-
ется по: Концепция, целевые ориентиры… 

664 Там же. 
665 Это явление изучал американский географ И-Фу Туан: Tuan, Y.-F. 1974. Topophilia: a Study of Envi-

ronmental Pperception, Attitudes, and Values. NJ, Englewood Cliffs. 
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другим акторам городского пространства: власти, архитекторам-«визионерам», 
промышленному лобби. Музей не стремится их заменять, его цель – привлечь 
в город интересные проекты и новые технологии. Можно сказать, что 
краеведческий комплекс «Музей вечной мерзлоты» является в нынешних 
условиях «градообразующим предприятием» Игарки. Именно так осознают 
собственную роль и сотрудники музея: 

 
С середины 2001 г., после работы в Игарке экспертов ЕМФ (Европейского 
музейного форума. – К. Н.-Щ.), музейщики полностью утвердились в мысли 
о своём дальнейшем концептуальном развитии: музей действительно может 
(а может, и должен?) стать градообразующим предприятием, может помочь 
городу в возрождении, в экономическом и культурном преобразовании666. 
 

Может ли музей возродить город?.. Европа знает случаи, когда культурное 
учреждение существенно влияло на ревитализацию деградировавшего городского 
пространства. В этой связи чаще всего приводят пример провинциального 
испанского города Бильбао: открывшийся в нём в 1997 г. Музей Гуггенхайма, 
благодаря экстравагантной архитектуре Фрэнка Гери и знаменитой коллекции 
современного искусства, привлёк внимание миллионов туристов и тем помог 
городу выйти из кризиса667. Однако нельзя забывать, что в Бильбао тогда была 
принята и реализована целостная широкая программа развития городского 
пространства, а также что «эффекта Бильбао» в сопоставимом масштабе 
не удалось повторить ни в одном городе. 

Преодолеть монопрофильность 

Музейщики Игарки, кажется, осознают, что культура может выступить 
«рычагом» перемен, но одной её недостаточно для существования города, 
особенно находящегося на так называемом «островном» положении. Город 
должен развиваться системно. Поэтому, подчёркивают они, Игарка не является 
типичным моногородом. Да, её создание и развитие во времена СССР были 
связаны с обработкой и экспортом леса, а упадок градообразующего 
предприятия вызвал глубочайший кризис. Но потенциал Игарки ещё не 
исчерпан. Забота о преодолении монопрофильности города чётко 
прослеживается в выдвигаемых музеем идеях: 

 
Предлагается переключить городское развитие из плоскости транспортно-
энергетического узла, каковым Игарка теперь уже не является, в плоскость 

                                                 
666 Концепция, целевые ориентиры… 
667 Baniotopoulo, E. Art for Whose Sake? Modern Art Museums and Their Role in Transforming Societies: the 

Case of the Guggenheim Bilbao // Journal of Conservation and Museum Studies, November 2001. 
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«культурно-энергетического» («информационно-энергетического») узла с мак-
симальным использованием культурно-исторического наследия игарского ре-
гиона, возможностей для многопрофильных научных исследований 
и внедрения практических разработок668. 

 

Возрождение лесоперерабатывающей промышленности невозможно. Не 
стоит также надеяться на то, что чаще всего привлекает на Север сегодняшний 
бизнес – на добывающий сектор. Месторождения вырабатываются сегодня 
вахтовым методом и не являются уже урбанизационным фактором, 
доказательством чему может быть расположенный в 130 км на северо-запад от 
Игарки Ванкор, нефтегазовое месторождение. Несмотря на некоторые 
связанные с ним надежды, для нефтяников Игарка является лишь 
перевалочным пунктом, тем более что, подчиняясь Туруханску, город 
находится вне децизионных и финансовых потоков. Как заметил 
исследователь Игарки Николай Дядечкин, «экономика создала Игарку. 
Экономика разрушает её сегодня...»669. 

Каковы тогда преимущества Игарки, в чём заключается её шанс 
на развитие? У города имеется речной порт, который может принимать морские 
суда. Всё ещё жива идея постройки через Игарку железной дороги, которая 
должна соединить город с Уренгоем и Норильском670. Проектом Генерального 
плана Игарки до 2025 года это предусмотрено671. Железная дорога и 
круглогодичное автодорожное сообщение между Норильском, Игаркой 
и материком могли бы спасти оба города от их «островного» положения. Однако 
большие затраты на подобные инвестиции может оправдать только особенно 
сильный толчок для развития этих северных территорий. Что может им являться, 
если не рассчитывать на одни лишь месторождения?.. 

Игарские музейщики выдвигают масштабное предложение о создании 
научно-промышленно-культурного кластера, «первого северного наукограда в 
России»672. Для них преимуществом Игарки является её уникальное 
местоположение – то, что до сих пор рассматривалось в основном как 
источник проблем города: 

 
                                                 

668 Тощев А., Дядечкин Н. Бильбао по-русски // 60 параллель. 2008. № 4 (31). С. 66. 
669 Интервью с Н. В. Дядечкиным (запись 16.05.2014). Н. В. Дядечкин – красноярский архитектор, препо-

даватель в Сибирском федеральном университете, исследователь архитектуры поселений Северного морского 
пути, в 2008 г. защитил дипломный проект на тему «Градостроительное развитие Игарки. Стратегическое пла-
нирование на 50 лет». 

670 Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 17.06.2008 г. № 877-р. 

671 Интервью с Е. Г. Смирновой, главным специалистом по архитектуре и строительному контролю ад-
министрации города Игарки (запись 24.07.2013). 

672 Тощев А. Бильбао по-русски… С. 64. 
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Резкие колебания температуры и влажности, состав воздуха, геомагнитные и 
иные условия заполярной Игарки могут послужить прекрасным полигоном 
для испытания не только различных конструкций, но и перспективных 
принципов, материалов, технологий, включая космические. Условия Запо-
лярья, в которых находится Игарка, позволяют проводить испытания лун-
ных и марсианских модулей, а обилие и разнообразие озёр – апробацию 
подводных и даже глубинных конструкций и аппаратов разного назначения. 
Например, Хантайское озеро хранит не меньше секретов, чем Байкал, 
а прозрачность воды и немалые глубины удовлетворят интерес не только 
учёных и туристов, но и практиков-разработчиков673. 
 

Игарка должна стать центром мерзлотоведения – науки исключительно 
важной для страны, в которой это явление касается 60 % всей территории. 
Подобный центр должен быть создан на основе уже существующего Музея 
вечной мерзлоты, судьба которого неразрывно связана с историей советского 
мерзлотоведения и который до сих пор посещают специалисты – несмотря на 
закрытие мерзлотной станции. Стоит напомнить, что система строительства 
северных зданий на сваях не была ведь известна всегда – центр Норильска (до 
улицы Советской) был построен ещё на ленточных фундаментах. Только 
изучение вечномерзлотных грунтов привело к усовершенствованию знаний 
постройщиков и сделало возможным строительство многоэтажных каменных 
зданий в этих широтах. 

Как преимущество Игарки выдвигается и Енисей. Первая по величине 
стока река России именно в районе Игарки имеет максимальный расход, что 
можно использовать для строительства подводных (не нуждающихся 
в плотине) гидроэлектростанций. Для размещения именно здесь точки 
производства возобновляемой энергии с помощью солнечных панелей Игарка 
удобна и своей розой ветров, и наличием полярного дня. Все эти предложения 
связаны с наукоёмкими технологиями: проект предполагает, что Игарка будет 
не их пассивным пользователем, а местом, где новые технологии 
придумывают и испытывают. 

 
Игарка имеет целую систему оснований для продолжения жизни в новом ка-
честве – наукограда, научно-технического полигона планетарного масштаба. 
<…> Современные научные объекты, построенные в уникальном регионе, 
уже сами по себе будут привлекать сюда не только учёных (для лаборатор-
ных и полевых исследований, конференций, семинаров и симпозиумов), но 
и многочисленных путешественников, туристов, что во многом решит и 

                                                 
673 Там же. С. 61. 
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трудоустройство местного населения, а также привлечёт молодых специали-
стов разного профиля674. 
 

«Надежда была на Ванкор. Сейчас все ждут закона об арктической 
зоне», – признаются жители675. Надеются на это и сотрудники музея: 

 
Если государство серьёзно будет заниматься развитием арктической зоны, 
то Игарка будет через 15 лет главными входными воротами в арктическую 
зону из Восточной Сибири. Это поможет развитию всего города676. 
 

21 апреля 2014 г. правительство РФ утвердило программу «Социально-
экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период 
до 2020 года», в разработку которой внёс свои предложения и музей. 
Насколько надежды жителей оправдаются, предсказать сложно, но музейщики 
подчёркивают, что Игарка с самого начала имела для государства 
стратегическое значение. В эпоху СССР она – «окно в Европу» для Сибири, 
важная точка Севморпути, родина советской полярной авиации, «форпост 
культуры» в Заполярье и залог его освоения. Насколько актуально это сегодня? 
В идеях, выдвигаемых музеем, эти статусы вспоминаются не только в 
ностальгическом контексте сохранения памяти и наследия прошлого, ведь 
геополитический фактор всё чаще фигурирует сегодня в дискуссиях о 
будущем сибирских просторов. 

Культура как градообразующая идея 

Несмотря на разнообразие предложений музея в области экономики, 
науки, геополитики, все они в конечном итоге сводятся к культуре как 
градообразующей идее. Музейщики утверждают: 

 
Музей последовательно пытается реализовать тезис о том, что культурный 

потенциал может стать потенциалом экономического развития»677. 

 

Из привязанности к культурному наследию города вырастает мотивация 
на создание проектов его возрождения: культурой они должны обеспечиваться и 
на культуру работать. В концепции развития музея читаем: 

 

                                                 
674 Тощев А. Бильбао по-русски… С. 60, 62. 
675 Интервью с Г. В. Окининой, работником городской библиотеки (запись 01.07.2014). 
676 Интервью с М. В. Мишечкиной… 
677 Тощев А. Бильбао по-русски… С. 62–64. 
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Практика музеев, и в данном случае – Игарского, свидетельствует, что, 
в отличие от архива, Музей – это не кладовая памяти, это – средство 

АКТИВНОГО использования памяти678. 

 

Неудивительно, что даже футуристические проекты, предлагаемые музеем, 
вырастают из осмысления прошлого. Советское наследие рассматривается, с 
одной стороны, как «источник» сложной постсоветской ситуации города 
(символической, экономической, геополитической), с другой же стороны – как 
«точка отсчёта» современных программ возрождения Игарки. 

Очень легко и приятно вспоминать победу, сложнее – поражение, 
но помнить о собственной вине – труднее всего, это требует особой моральной 
зрелости. Почва, на которой выросла культура европейских народов – 
христианство, – должна этому способствовать, но мы знаем, что до сих пор наши 
народы приходят к покаянию с большим трудом. И это не упрёк исключительно в 
сторону России – все мы имеем этот моральный недостаток. У Игарки большой 
потенциал для создания значимого центра памяти о сталинском терроре. Именно 
здесь начиналась печальная «мёртвая дорога Салехард – Игарка» («стройка № 
503»), в самой Игарке находились лагерные зоны, а в недалёком посёлке Курейка 
долгие годы возвышалось здание «пантеона» И. Сталина. Музей ведёт в этой 
области исключительно важную исследовательскую и воспитательную работу, 
создавая экспозиции и делая интереснейшие публикации. Сотрудники музея 
помогают туристам и исследователям организовывать экспедиции, принимают 
участие в школьных проектах (пример – работа с исследовательской группой 
«Поиск» средней школы имени В. П. Астафьева)679, пытаются определить 
законный статус этих заповедных, исторически значимых мест, хотя пока что он 
непрояснён. В генплане города начало ветки «стройки № 503» предназначено 
под музейные и мемориальные цели680, есть надежда на их сохранение 
и использование как места памяти. 

Немаловажным источником развития региона может быть и туризм. Как 
утверждает А. Тощев, сегодня «акцент сместился с обзорного туризма на 
познавательный, т. е. с простого удовлетворения любопытства на осознанное, 
спланированное освоение неизведанного, с получения знания – на обретение 
опыта. Поэтому если раньше это было знакомство, путешествие, то теперь это 
– экстрим, спортивный и научный туризм, целевые и тематические экскурсии, 
профессиональная и научно-популярная документалистика, пленэр и т. д.»681. 

                                                 
678 Концепция, целевые ориентиры… 
679 Руководит группой «Поиск» Т. Г. Забрыгина — педагог-историк средней школы имени 

В. П. Астафьева, создатель и руководитель школьного музея. 
680 Интервью Е. Г. Смирновой… 
681 Тощев А. В чём уникальность Игарки? (Рукопись). 
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Известный в мире «Музей вечной мерзлоты», город с интереснейшей 
историей (связанной с такими личностями, как И. Леонидов, В. Астафьев, 
архиепископ Лука Войно-Ясенецкий), загадочное плато Путорана, широкий 
Енисей (с красивейшими рейсами из Красноярска), полярный день и северное 
сияние, а также вышеупомянутые места памяти – это ещё недостаточно 
использованный туристический потенциал Игарки. 

Наследие Ивана Леонидова 

Широкую пропаганду ведёт музей для использования городом его 
уникального конструктивистского наследия. Этому был посвящён масштабный 
проект «Архив возрождает город» (2004–2009). По мнению музейщиков и 
внешних исследователей, именно на этом наследии можно строить проекты 
возрождения города. Сегодня, когда во всём мире растёт интерес к советскому 
авангарду, в том числе к архитектуре конструктивизма, усмотрение в нём 
импульса для возрождения отдельных районов или даже всех городов не 
вызывает большого удивления. 

Самые яркие примеры конструктивизма сохранились, конечно, 
в столицах, но сибирские города в этом отношении вовсе им не уступают, 
несмотря на отдалённость и даже благодаря ей. В Москве, конечно, в этом 
стиле выполнены всемирно известные здания, но они теряются в обилии 
других тоже всемирно известных построек иных эпох и стилей. Именно 
в городах «провинциальных», созданных советской властью «на пустом 
месте» или радикально ею же перестроенных, мы можем оценить 
конструктивистское наследие как такую архитектуру, которая должна была 
стать бескомпромиссным знаменем нового молодого мира и пространством 
создания идеального общества. Примеры Екатеринбурга и Новосибирска, 
советская архитектура которых до сих пор выражает характер этих городских 
пространств, недостижимы для Ленинграда, где определяющими стилями уже 
навсегда останутся барокко и классицизм, или для Москвы – города, в котором 
есть всё и поэтому ничто не сможет занять доминирующей позиции. 

И. Леонидов, мастер «бумажной архитектуры», не построил почти 
ничего – увы; была возведена только его знаменитая лестница в санатории 
Наркомтяжпрома в Кисловодске. Тем больше интереса может вызывать 
Игарка, над генпланом которой он работал. «Игарский» период жизни 
архитектора слабо изучен. Мы знаем, что Леонидов провёл в Игарке несколько 
месяцев 1931 года. Сохранились лишь наброски к генплану Игарки в 
блокнотах архитектора и некоторые зарисовки (предположительно игарской) 
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архитектуры682. Кроме того, в местной прессе мы найдём два интереснейших 
отчёта о докладах Леонидова, которые состоялись в поссовете 31 августа 1931 
г. и на совещании Северо-Енисейского предприятия в октябре 1931 г.683 
Благодаря им мы имеем представление о разработанном Леонидовым генплане 
Игарки. 

Кроме градостроительного облика города, «след» Леонидова находим 
и в архитектуре Игарки. Не сохранились, правда, документы, 
свидетельствующие об авторстве И. Леонидова (кроме довольно спорных 
набросков), но факт постройки в тот период ряда конструктивистских 
деревянных сооружений удивительной формы позволяет выдвинуть 
предположение, что к ним прикоснулся этот гений684. К сожалению, все эти 
здания утрачены: ещё в конце 1980-х гг. было разобрано здание конторы 
Севморпути, Дом Советов сгорел в 1996 г., а здание Речпорта (Торговый порт) 
– в 2009 г. Однако есть идея восстановить их для музея-заповедника. 

По словам Александра Слабухи, профессора Сибирского федерального 
университета и члена Центрального совета Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры, который активно поддерживает проекты, 
направленные на сохранение игарского наследия: 

 
факт обнаружения здесь предполагаемых авторских построек великого ма-
стера архитектуры, возможно, станет спасительным для современной Игар-
ки. Будет так, если этим обстоятельством город сможет эффективно вос-
пользоваться. Многие горожане-патриоты, энтузиасты-исследователи 
с надеждой ухватились за это обстоятельство и, как могут, действуют 
в поисках рецепта возрождения угасающей Игарки. Однако остро сказыва-
ется недопонимание ценности этого наследия частью общества и властью. 
<…> Теперь и заполярная Игарка может оказаться в ряду поселений, обла-
дающих памятниками – обектами культурного наследия. Для Игарки при-
шло время сформулировать собственную позицию, отношение к вдруг «от-
крывшемуся» наследию и через него – к собственной судьбе на многие вре-
мена вперед685. 
 

Екатерина Бухарова, екатеринбургский исследователь творчества 

                                                 
682 Иван Леонидов / сост. А. П. Гозак. М., 2002. С. 93–95. 
683 [Леонидов И.]. Будущее Игарки // Северная стройка. 1931. 5 сентября. С. 2; Кох. О планировании 

Игарки // Северная стройка. 1931. 25 октября. С. 3. 
684 Такое предположение выдвигает Екатерина Бухарова (Барабанова): «Вполне возможно, что проекты 

этих зданий были присланы из Ленинграда или Москвы из какой-нибудь архитектурной мастерской <…>, од-
нако с такой же уверенностью можно предположить, что столичные мастера Леонидов и Савинов, проведя в 
Игарке по меньшей мере четыре месяца, приложили руку к созданию отдельных значимых городских объек-
тов». – В кн.: От утопии – к науке, от вечной мерзлоты – к городу солнца. Игарка, 2006. С. 12–13. 

685 Слабуха А. В. От рецензента // Там же. С. 2. 
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Леонидова, тоже видит в конструктивистском наследии города шанс на его 
спасение: 

 
Одно из средств спасения – музеефикация города… Масштабная рекульти-
вация города: создание образа города-гордости России, города-музея686. 

 
Но наследие Леонидова – это намного больше, чем просто архитектурные 

«следы». Музей обращается к «философии» города, которую можно проследить во 
всём творческом пути архитектора. В проектах Леонидова мы замечаем какое-то 
предчувствие грядущего идеального мира, идеального пространства для 
идеального общества. После войны Леонидов работает над масштабным проектом 
Города Солнца – пространства будущего, название которого он не случайно 
заимствовал у Томмазо Кампанеллы, тоже связывавшего счастливое общество с 
художественно осмысленным пространством. Этот проект невозможно 
анализировать в отрыве от прежних работ Леонидова: Город Солнца «вбирает в 
себя» идеи, разрабатываемые архитектором на разных этапах его творческого 
пути687. Идея идеального города разрабатывалась им почти всю творческую жизнь 
и отразилась прежде всего в проектах киевского «Острова цветов», комплекса 
зданий ООН и Всемирной выставки688, но и работа в Игарке была одним из этапов 
на пути осмысления идеального города. То, что примечательно в проекте Города 
Солнца – центральная и определяющая роль культуры, – наблюдается уже в плане 
Игарки, несмотря на его индустриальность. 

Леонидов много внимания уделил развитию Игарки как культурного 
центра Заполярья. Город-линию окружает парк с многочисленными спорт-
площадками и местами культурного отдыха, а в центре Леонидов спланировал 
спортивно-культурный центр. Центр города должен был находиться за 
Медвежьим логом, то есть на территории «нового города». В отличие от 
Магнитогорска, в небольшом городе достаточно одного такого центра, что 
придаёт генплану Игарки «нерадикальный» традиционный вид, хотя и здесь 
был запланирован ряд культбаз поменьше, что напоминает принципы 
планирования линий расселения. 

 

 

                                                 
686 Интервью с Е. А. Бухаровой (запись 21.05.2014). 
687 См. об этом: Александров П. А., Хан-Магомедов С. О. Иван Леонидов. М., 1971. 128 с.; Барабанова Е. 

А. От утопии – к науке, от вечной мерзлоты – к Городу Солнца / Е. А. Барабанова, М. В. Мишечкина, А. И. То-
щев. Игарка, 2006. 92 с.; Иван Леонидов / сост. А. П. Гозак. М., 2002. 240 с. 

688 Гозак А. П. Иван Леонидов – архитектор Города Солнца. – В кн.: Иван Леонидов… С. 186. 
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Заключение 

В логике развития Игарки мы усматриваем любопытную схему, 
встречающуюся в истории и других сибирских городов: 

 импульс проектированию и/или развитию города задаёт смелая 
утопическая мечта, ориентированная на антропологические, 
политические и социальные цели (актор – архитектор-художник); 

 разворачиваются фактические действия, направленные на достижение 
идеологических, геополитических и экономических целей, зачастую 
реализуемых великой человеческой ценой (актор – власть); 

 формируется современная ситуация, определяемая жёсткими 
требованиями экономической окупаемости, но одновременно выводящая 
на городскую сцену нового актора – жителей. 

В выделении этих трёх фактически периодов важно не то, кто имел 
в конкретный момент реальную или символическую власть, так как во всех 
трёх она принадлежала власти государственной (в советский период – 
партийной). Важно то, кто является «визионером», кто смотрит на Игарку 
в более широком (вплоть до планетарного) масштабе, кто смело выходит 
за рамки окружающей реальности и создаёт планы выведения города 
на высший уровень – даже если попытки кончаются провалом. Но без попыток 
нет движения, нет развития. 

Несмотря на объективные преимущества географической локализации 
Игарки (статус речного и морского порта, близость Ванкорского нефтегазового 
месторождения), экономические факторы неспособны остановить процесс 
деградации города. «Драйвером» развития города является сегодня его 
краеведческий музей. Сотрудники учреждения замечают: 

 
Так исторически сложилось, что музей и город неразрывно связаны генети-
чески – у них единая порождающая сила, но город, формировавший некогда 
окружающую территорию, по разным причинам «развалился», а музей, его 
маленькое звено, остался: как зерно, как энергоинформационный код, как 
живая голограмма, как научно-исследовательский камертон, как наследник, 
сохранивший традиции отечественной науки в её народно-хозяйственном 
и (приобретённом) культурно-просветительском значении689. 
 

 

                                                 
689 Концепция, целевые ориентиры… 
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В городе лучшее место занимает общественный центр, основой которого яв-
ляются общеобразовательные и культурно-просветительные учреждения 
(что-то вроде укрупнённого клуба нового социального типа). Производство 
связано с наукой690. 
 

Исторический круг проектирования замыкается: культуру в «сердце» города 
размещал уже Иван Леонидов, чья идея хорошо читается в пространстве 
Игарки. Для игарчан шансом на возрождение города является именно 
актуализация наследия этого «визионера», всю жизнь мечтавшего о Городе 
Солнца.   

                                                 
690 Цит. по: Александров П. А. Иван Леонидов... 

366

Здесь стоит ещё раз напомнить идею Ивана Леонидова: 

 



 

 

 

 

 

Часть IV 

СИБИРСКИЕ 
СИМВОЛИЧЕСКИЕ ВОЙНЫ 
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М. В. Ильина 
Иркутский государственный университет, 
г. Иркутск 
 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОЙНЫ В СОВЕТСКИХ СМИ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ ИРКУТСКОЙ ГАЗЕТЫ 
«СОВЕТСКАЯ МОЛОДЁЖЬ») 
 

О юбилярах – как о мёртвых: или хорошо, или ничего. Жанр газетной пуб-
ликации, посвящённой юбилею какого-либо события, является не источником 
исторической правды, а «картинкой» прошлого, которая производится и воспро-
изводится в массовом сознании. С переменным, впрочем, успехом, так как сред-
ства массовой информации, к счастью, не являются единственным источником 
формирования представлений о реальности. Тем не менее анализ картины мира, 
которую создают СМИ, даёт ответ на вопрос, какое прошлое навязывается сего-
дня широкой аудитории. 

Журналистика, как и история, не только отображает, но и в определён-
ной мере конструирует социальную реальность – «первая посредством фор-
мирования "повестки дня", которая и представляет собой образ актуализиро-
ванной в массовом сознании картины мира, вторая – посредством дополнения 
картины мира проинтерпретированными событиями прошлого»691. Предметом 
внимания автора данной статьи являются юбилейные публикации в советских 
СМИ, посвящённые истории Октябрьской революции и гражданской войны. 
Юбилеи революции были важным событием и информационным поводом для 
советских средств массовой информации и пропаганды. Более того, политиче-
ская, общественная и производственная жизнь страны была тесно связана с 
календарными и историческими праздниками: «Ни одна сфера общественной 
жизни не избежала воздействия подобной динамики: в праздники торжествен-
но открывались строительные сооружения, к годовщине Октябрьской револю-
ции старались снять кинофильмы, открывали памятники, переименовывали 
площади»692. М. Рольф отмечает, что региональные различия в праздничной 
советской культуре практически отсутствовали693. Поэтому мы считаем воз-

                                                 
691 Калмыков А. А., Лукьянов Д. В. Журналистика и историография // Журналист. Социальные коммуни-

кации. 2012. № 4. С. 116. 
692 Рольф М. Советские массовые праздники. М., 2009. С. 147. 
693 Там же. С. 270. 
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можным исследовать советский юбилейный дискурс на примере конкретного 
издания – иркутской газеты «Советская молодёжь». 

Для сравнения выбраны 1937-й, 1967-й и 1987-й годы. Первая дата – по-
тому, что это был первый кратный десяти юбилей революции за время издания 
в Иркутске комсомольской газеты (в то время она называлась «Восточно-
Сибирский комсомолец», а с 1 января 1938 г. была переименована 
в «Советскую молодёжь»). 1967-й год взят потому, что 50-летний юбилей со-
ветской власти отмечался (в том числе в СМИ) значительно масштабнее 
предыдущих. Этот год практически совпал с «пиком» советской истории (кос-
мос, большие стройки), и юбилейные публикации в СМИ закрепляли это поло-
жение. Так, в юбилейном докладе Л. И. Брежнева было введено в оборот поня-
тие развитой социализм, которое позже стали считать синонимом застоя. А 
юбилей 1980-х гг. выбран нами как относящийся к финальному периоду совет-
ской истории и продуктивный для сравнения перестроечного дискурса с дис-
курсом развитого социализма в части информационной поддержки изучаемого 
события. Исследование выполнялось по материалам иркутских газет «Совет-
ская молодёжь» и «Восточно-Сибирский комсомолец» (подшивки за указанные 
годы). Были также привлечены материалы Государственного архива новейшей 
истории Иркутской области (ГАНИИО, фонд 185 – материалы иркутского об-
кома комсомола). 

Конечно, советские печатные тексты на исторические темы не столько 
выполняли познавательно-исторические функции, сколько производили 
и воспроизводили определённую трактовку ключевых для советской истории 
событий, воспроизводили само государство, оправдывая его существование. 
Более того, как оказалось в процессе изучения источников, – данные публика-
ции при всей своей нацеленности на прошлое больше рассказывали о настоя-
щем, решали современные задачи. В статье рассмотрена эволюция методов 
конструирования истории и его фокус, что позволило выявить зоны повышен-
ного дискурсивного внимания, с одной стороны, и оставшееся «за кадром», – с 
другой. 

Хотя любой юбилей революции был важным идеологическим событием, 
в разные годы доля юбилейных текстов в газете была различной. Так, в 1937 г. 
тема была важной, но не основной – гораздо активнее в газете «Восточно-
Сибирский комсомолец» освещались выборы в Верховный Совет СССР. В 1967 
г. подготовка юбилея началась почти за год, а сама эта тема доминировала в 
СМИ, и даже на современные события падал «отблеск» революции. В 1987 г. 
семидесятилетний юбилей отмечался значительно скромнее пятидесятилетнего: 
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первые публикации появились летом, но только в октябре соответствующие 
материалы стали печататься регулярно. 

Юбилейные тексты можно разделить на три группы: 

 материалы мобилизационного характера (освещение стахановского 
движения, приурочивание к юбилею окончания различных крупных 
проектов); 

 тексты, посвящённые сравнению современности с дореволюционным 
состоянием дел; 

 тексты, конструирующие историю. 

В массиве публикаций каждого из трёх контрольных годов имеются ма-
териалы всех этих групп, но их количество различается в зависимости 
от современных интересов государства, которые либо заявлялись напрямую, 
либо «считывались» авторами на невербальном уровне. 

Тексты мобилизационного характера наиболее полно были представле-
ны в газете «Восточно-Сибирский комсомолец» при освещении двадцатилет-
ней годовщины революции, что было связано с мобилизационным характером 
экономики 1930-х гг. Как отмечает современный исследователь, «благодаря 
социальному конструированию принципы той или иной модернизационной 
модели получают оформление в стройный и выверенный план действий по её 
осуществлению, особая роль в котором отводится инструментам, позволяю-
щим мобилизовать общество для достижения целей модернизации. Анализи-
руя опыт социалистической модернизации СССР 1920–1930-х гг., нельзя не 
учитывать такого мощного идейно-политического инструмента модернизации, 
как празднование юбилейных дат русских революций»694. 

30 сентября 1937 г. газета опубликовала письмо молодых стахановцев 
завода имени Сталина, которые предложили 

 
начать вместе со старыми рабочими социалистическое соревнование моло-
дых стахановцев имени ХХ годовщины Великой Октябрьской революции695. 
 

Этот и аналогичные материалы публиковались не по инициативе редакции, а 
по распоряжению обкома комсомола. В протоколе заседания бюро Восточно-
Сибирского и Иркутского обкомов ВЛКСМ № 70 от 29 сентября 1937 г. 
указано: 

 

                                                 
694 Сливко С. В. Юбилейные даты русских революций и Дальистпарт. – В кн.: Научно-техническое 

и экономическое сотрудничество стран АТР в XXI веке. 2011. Т. 5. С. 60. 
695 Достойную встречу ХХ годовщине Октября // Советская молодёжь. 1937. 30 сентября. 
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Обязать все комсомольские организации заводов, фабрик, шахт, рудников 
и артелей промкооперации обсудить и ответить делом на обращение моло-
дых стахановцев завода им. Сталина тт. Украинцева, Поликарпова, Василье-
ва и др. о встрече ХХ годовщины Великой Социалистической революции 
мощным подъёмом стахановского движения и новым производственным 
подъёмом последнего года 2-й Сталинской пятилетки»696. 
 

После этого на первой полосе газеты регулярно публиковались юбилейные 
обязательства, вызовы на соревнование от конкретных людей или 
производственных коллективов. К примеру, установщик электрических 
счётчиков Туркин вызывал на соцсоревнование монтёра Егошина697. В 1967 г. 
«Советская молодёжь» также писала о перевыполнении плана к юбилею, о 
завершении проектов, но это уже не было лейтмотивом, а во время 
перестройки данная тема уже сошла со страниц газеты. 

Значительная часть юбилейных материалов формально исторического 
характера выполняла функцию сравнения дореволюционной жизни 
и современной, – разумеется, в пользу последней. Революция описывалась как 
«осевое время», с которого и началась настоящая история: 

Только с приходом советской власти началась для шахтёров настоящая 
жизнь698. 

Приём использовался не только по отношению к революции: были материалы 
о сравнении современной и дореволюционной процедуры выборов, приуро-
ченные к выборам в Верховный Совет СССР. 

В специальном выпуске от 7 ноября в значительной части материалов 
(«Счастье девушек», «Мастер цеха», «На почётной работе») вообще 
не упоминается юбилей, но само размещение их в этом выпуске ассоциирует 
позитивное содержание с двадцатилетием советской власти. Репортаж 
о праздничной демонстрации тоже фиксирует «связь времен»: 

Мимо трибуны проходит инсценированный автомобиль с вооружёнными 
рабочими. На развевающемся знамени лозунг: "Вся власть Советам!". 20 лет 
тому назад на таких машинах рабочие Петрограда, Москвы и других городов 
шли в бой за власть Советов699. 
 

В 1967 г. большая часть публикаций, маркированная юбилеем, также не 
была исторической. С 50-летием советской власти ассоциировалась обычная 
производственная деятельность. В текстах под рубриками «50 лет» или «Ок-

                                                 
696 ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 1. Д. 8. Л. 168. 
697 Туркин Н. Получу звание стахановца // Советская молодёжь. 1937. 2 октября. 
698 Ценить своё счастье // Советская молодёжь. 1937. 16 октября. 
699 Демонстрация преданности делу Ленина – Сталина, своей Родине // Советская молодёжь. 1937. 
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тябрьские репортажи» сам юбилей мог не упоминаться ни словом, но наличие 
этой рубрики привязывало содержимое материала к юбилейному году. Это 
было не уникально для «Советской молодёжи»: в подобной стилистике был 
снят цикл фильмов «Летопись полувека». 

Все тексты этого типа строго позитивные, и можно сделать вывод, что 
в «коллективном бессознательном» производилась привязка всего положи-
тельного в истории СССР к революции. Например, в специальном выпуске 
«Советской молодёжи» от 15 августа 1967 г. сообщается: 

 
Этот номер посвящён 50-летию советской власти. 

Весь его объём занимают материалы о прошлом и настоящем предприятий, кото-
рые получили к юбилею ордена (Братскгэсстрой, Лензолото, Черемховуголь и 
др.), но напрямую о революции не говорится. В номере от 7 ноября только первая 
полоса посвящена революции, а в остальной части содержатся обычные темы, но 
только позитивные – ни одного критического материала. Прошлое связывалось с 
настоящим, выстраивалась прямая причинно-следственная связь между рождени-
ем страны и современностью: 

 
От первых комсомольцев протянулась живая эстафета к героям строитель-
ной площадки в Комсомольске-на-Амуре, к молодым солдатам, расписав-
шимся штыком на гитлеровском рейхстаге, к добровольцам великого поко-
рения целины, к тем, кто зажёг огни Братской ГЭС700. 
 

Подробнее стоит рассмотреть публикацию «Октябрь на земле Иркут-
ской»701, композиция которой противопоставляет современную жизнь дорево-
люционной (1913-му году). В тексте, в частности, говорится 
о дореволюционном быте, но только по отношению к простому народу. Говоря 
о развитии сельского хозяйства, автор обходит тему коллективизации: 

 
К 1924 году в губернии появился первый трактор. Его в кредит купила пере-
довая в то время сельскохозяйственная коммуна имени Егорова (село Хол-
мушино). К 1930 году из материально-технической базы сельского хозяй-
ства соха, цепное молотило были полностью вытеснены. Сейчас в нашей об-
ласти 135 крупных колхозов, 84 совхоза, 4 птицефабрики... 
 

В освещении темы газета выполняла государственный заказ: 1 декабря 
1967 г., уже после основных юбилейных мероприятий, на заседании бюро об-

                                                 
700 Бернаскони Л., Чантурия В. Первые шаги комсомола // Советская молодёжь. 1967. 17 января. 
701 Выборов М. Октябрь на земле Иркутской // Советская молодёжь. 1967. 31 октября. 
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кома ВЛКСМ обсуждалась работа редакции, в том числе качество юбилейных 
материалов702. 

В 1987 г. тема «было – стало» встречается значительно реже, а в одной ре-
дакционной статье даже присутствует лёгкая ирония по этому поводу: 

 
И для этого не обязательно хитрить, сравнивая нынешнее наше состояние 
с допотопным 1913 годом»703. 

Другой функцией исторических материалов было конструирование ис-
тории, демонстрация исторической связи между событиями революции 
и современностью и за счёт этого оправдание и легитимизация современной 
политической системы. Конструирование «фиктивного прошлого» сталиниз-
мом (как и другими тоталитарными режимами) «выражалось в схемах перепи-
сывания истории в соответствии с идеологией мировой революции (в 1920-х 
гг.), а затем укрепления национальной традиции, необходимой 
для легитимации режима в изменившихся условиях роста внешней угрозы (в 
1930-х гг.)»704. Определённую картину мира создавал подбор источников. С 22 
сентября 1937 г. в газете «Восточно-Сибирский комсомолец» под рубрикой «К 
20-летию Великой Социалистической революции» публиковались короткие 
исторические заметки о событиях ровно двадцатилетней давности. Источни-
ком были перепечатки из газеты «Рабочий путь» и отрывки из сочинений Ле-
нина. Встречается и местная тематика705, но её гораздо меньше, чем в текстах 
1967-го и 1987-го годов. Видимо, события ещё относительно свежи в памяти, 
о них не нужно напоминать дополнительно. 

Полувековой юбилей Октябрьской революции стал поводом к новому 
осмыслению истории, к новому витку её конструирования. «Сверху» были 
предложены многочисленные мероприятия краеведческого характера (агита-
ционный поезд с лекторами иркутского обкома КПСС, походы, посвящённые 
юбилею, слёты школьников-краеведов с презентацией «открытий», связан-
ных с революцией и гражданской войной в Сибири, рубрика «Из искры воз-
горелось пламя» и др.). Под рубрикой «По следам легенды» печатались ре-
портажи о походе по следам иркутско-пинской дивизии. Большая часть этих 
мероприятий была ориентирована на молодое поколение: 

 

                                                 
702 ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 14. Д. 6. Л. 151–152. 
703 Прошедшее – настоящее – будущее // Советская молодёжь. 1987. 7 ноября. 
704 Медушевский А. Н. Сталинизм как модель социального конструирования // Российская история. 2010. 

№ 6. С. 5. 
705 За власть Советов // Советская молодёжь. 1937. 4 ноября. 

374



 

Воспитание на революционных и боевых традициях должно заключать 
в себе большую эмоциональность, органически связываться 
с естественными чувствами подростка706. 

 

Так, в репортаже «Это было необыкновенно!» рассказывается о слёте краеве-
дов в Братске. Приводятся впечатления школьников от Байкала и Братской 
ГЭС, а также пожелание создать сборник документов: 

 
По существу, детьми написана вся история страны за пятьдесят лет. Очень 
жалко, что после закрытия слёта этот богатейший материал разойдётся по 
отдельным городам и школам707. 
 

В числе «открытий» – новые материалы о декабристах, Радищеве, неиз-
вестное письмо Ленина. Подбор информации о прошлом вполне соответствует 
официальной советской историографии. 

Освещение краеведческих и спортивных мероприятий в значительной 
степени регулировалось обкомом комсомола. В протоколах заседаний бюро 
обкома ВЛКСМ часто указывалось, что газета «Советская молодёжь» должна 
принимать участие в освещении этих мероприятий708. Газета не только писала 
об уже случившихся событиях, но и принимала участие в их организации. Так, 
заведующая отделом Элеонора Шугаева состояла в штабе областного слёта 
победителей туристического похода комсомольцев и молодёжи по местам 
революционной, боевой и трудовой славы советского народа709. Редактор 
газеты Василий Жаркой также состоял в оргкомитетах многих мероприятий710. 
Впрочем, после окончания юбилейных празднеств обком комсомола указывал 
на недостаточное освещение в газете работы комсомольских организаций711. 

Стоит отметить рубрику «Словарь революции», в которой давались 
определения исторических реалий того времени. Определения были 
субъективными, содержали открытую оценку деятельности чекистов («ВЧК и 
Дзержинский – эти два слова буквально наводили ужас на саботажников, 
террористов, спекулянтов... Благодаря неугасимой бдительности и бесстрашию 
чекистов были сорваны десятки кровавых замыслов врага»), продотрядов 
(«Подавляя сопротивление богатеев, ведя политическое просвещение деревенской 
бедноты, они выявляли и отбирали у кулаков излишки продовольствия для 

                                                 
706 Внукам прибайкальских партизан // Советская молодёжь. 1967. 7 февраля. 
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Красной Армии, городского населения, детей и подростков»). Естественно, 
принципиального переосмысления революции и её роли в истории страны не 
предполагалось: шло закрепление господствующего дискурса. Большая часть 
исторических материалов носила краеведческий характер, то есть рассказывала о 
конкретном событии, конкретном человеке (в заголовке нескольких статей есть 
словосочетание «рядовой революции»). Тексты содержат много эмоциональных 
деталей: часто описываются сцены казней и пыток большевиков (по отношению 
же к белогвардейцам – никаких казней и пыток со стороны красноармейцев, 
только убийство в бою), многие тексты написаны от первого лица. 

Приведём пример эмоционально окрашенного и чётко выражающего 
авторскую позицию текста: 

 
Я видел, как умирал матёрый волчище. Он грыз землю, судорожно извивал-
ся, и дикой злобой были налиты его глаза. Страшные глаза. В девятнадцатых 
– двадцатых годах такую же волчью агонию испытывала контрреволюция 
здесь, в Сибири: вся эта белогвардейщина, семёновщина, каппелевщина. 
Именно тогда был зверски убит на станции Мысовая Илюша Кудашев...712 
 

Основным средством оценки является оценочная метафора, именно она «часто 
становится обобщающим, ключевым словом, которое ложится в основу 
номинации и окрашивает окружающий его контекст»713. Далее встречаются 
такие обороты, выражающие авторскую позицию: «Щеголеватый офицер... 
блеснул щучьими глазами», «верзила в штатском», «лицемерная игра». 
Оценочные средства мало отличаются от тех, которые были 
употребительными в 1930-е годы: 

 
Демонстранты проносят мимо трибуны огромный плакат «Ежовы рукавицы», 
изображающий руку славного сталинца, Наркома, тов. Ежова, решительно, по-
большевистски выкорчёвывающую всех и всяких врагов народа714. 

 
Стоит отметить материал под названием «Пушка»715, автор которого, М. 

Шалашников, назван комсомольцем двадцатых годов (то есть на момент описан-
ных событий он был подростком). Автор рассказывает, как во время декабрьских 
событий (боёв между красными и белыми в черте города) он пошел за водой и на 
обратном пути дал напиться каким-то солдатам, а потом принёс им горячего 

                                                 
712 Милютин В. Эхо трагических дней // Советская молодёжь. 1987. 18 апреля. 
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чаю. Они же в благодарность разрешили ему рассмотреть пушку. Через много 
лет, рассказывая друзьям об этом событии, он услышал вопрос: «А чья была 
пушка: наша или ихняя, белых?». Автор, шокированный тем, что ни разу об этом 
не задумался, и тем, что его роль в русской революции может нивелироваться, 
расследует этот эпизод гражданской войны и узнаёт, что «у белогвардейцев ар-
тиллерийских орудий не было». 

Текстов, которые связывали бы между собой разные события, создавали 
бы единую картину революции, в «Советской молодёжи» практически не 
встречается. В пример можно привести разве что цикл студенческих истори-
ко-краеведческих работ на темы «Комсомольцы Восточной Сибири в борьбе с 
неграмотностью»716, «Первый председатель иркутского комитета большеви-
ков»717, «Те далёкие годы. Из истории иркутского комсомола»718 и статью 
С. Гольдфарба «Первые мирные годы»719. 

Что касается перестроечной юбилейной даты, то в 1987 г. ещё 
не произошла официальная ревизия истории советского государства. Опре-
делённые намёки на это прозвучали в юбилейном докладе М. С. Горбачева 
«Октябрь и перестройка»720. Но и после этого доклада ревизионистских мате-
риалов в газете не появилось, хотя шлейф юбилея ещё держался, в отличие, 
например, от дискуссии об «окопной правде», пересмотревшей в 1987–1988 гг. 
некоторые представления о Великой Отечественной войне. Революция вос-
принималась как эталонное событие, на которое должна равняться перестрой-
ка. В течение октября 1987 г. в «Советской молодёжи» публиковалась анкета 
«Октябрь и мы», в которой два вопроса были прямо посвящены перестройке, а 
ещё один – тому, какие качества людей революционных лет «необходимы нам 
сегодня, в дни оздоровления общества». Исторические материалы при этом 
носили краеведческий характер, ориентировались на «малую» историю. С од-
ной стороны, это приближало революцию к каждому человеку, делало её со-
бытием, которое касается всех. С другой стороны, «распыление» истории на 
множество локальных событий давало возможность с лёгкостью обходить не-
удобные моменты. 

Общим для отражения 20-, 50- и 70-летий революции было восприятие 
этого события однозначно положительно – как отправной точки всей новей-

                                                 
716 Стратулат Л. Комсомольцы Восточной Сибири в борьбе с неграмотностью // Советская молодёжь. 

1967. 24 мая. 
717 Летучих Ю. Первый председатель иркутского комитета большевиков // Советская молодёжь. 1967. 6 

июня. 
718 Петренко А., Курьянов В. Те далёкие годы. Из истории иркутского комсомола // Советская молодёжь. 

1967. 6 августа. 
719 Гольдфарб С. И. Первые мирные годы // Советская молодёжь. 1987. 7 ноября. 
720 Октябрь и перестройка: революция продолжается // Советская молодёжь. 1987. 4 ноября. С. 1–4. 
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шей истории. В публикациях газеты не было даже намёка на дискуссионность. 
Различия же обнаруживаются в задачах соответствующих информационных 
кампаний. В 1937 г. целью была максимальная мобилизация общества на ре-
шение политических и экономических задач, поставленных государством. 
Юбилеи революции были одним из средств мобилизации. В меньшей степени 
конструировалась история, так как основные характеристики прошлого уже 
были внесены в массовое сознание книгами и учебниками, а газеты только 
подтверждали сложившееся мнение. 

В 1967 г. основной целью была фиксация результатов революции. Нель-
зя сказать, что оставалось только «почивать на лаврах», но уже начинался за-
стой, главные события истории были позади. А в 1987 г., в момент глубочай-
шего кризиса советского государства, к революции обращались как к примеру 
выхода из аналогичного серьёзного кризиса. Юбилей революции обладал в 
глазах агитаторов не исторической ценностью, а возможностью сквозь его 
призму взглянуть на современность. Памятные даты были поводом не столько 
вернуться к историческим событиям, сколько возможностью посмотреть на 
них с позиций современности или увидеть сквозь них современную реаль-
ность. При этом по содержанию газеты можно сделать вывод, что агитация 
была малоэффективной. Не печатались письма, не завязалась читательская 
дискуссия. Практически все, кто писал в «Советскую молодёжь» на юбилей-
ные темы, были в определённой степени людьми подневольными: это были 
школьные учителя и вузовские преподаватели, школьники и студенты, работ-
ники музеев, научных институтов, партработники и др. Юбилей революции не 
стал событием, вокруг которого не только конструируется, но и воспроизво-
дится национальная идентичность. 
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Е. И. Красильникова 
Новосибирский государственный технический университет, 
г. Новосибирск 
 

ОБРАЗЫ ПОКОЛЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ ПАМЯТИ 
О РАЗРУШЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОГО НЕКРОПОЛЯ ГОРОДОВ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (ПО МАТЕРИАЛАМ 

ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ 
И МЕМУАРОВ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА) 
 

История некрополя (захоронений, включая места, где соответствующие 
мемориальные памятники уничтожены) тесно связана с проблемами коллек-
тивной памяти поколений и памяти о поколениях. Этот тезис вполне очеви-
ден, однако исследование поколенческой тематики сквозь призму истории си-
бирского некрополя – незаявленная и, соответственно, практически неизучен-
ная тема. Занимаясь некрополистикой на материалах Западной Сибири 
на протяжении последних восьми лет, автор данного доклада может констати-
ровать слабую концентрацию внимания исследователей и общественности на 
проблемах исторического некрополя (исключение составляет Томск) при об-
щем росте популярности тематики, связанной с исторической памятью поко-
лений. Постановка темы этого исследования вытекает из опыта краеведческих 
изысканий автора. В 2008 г. мною была подготовлена научно-популярная кра-
еведческая работа под заголовком «Божья нива», посвящённая истории ста-
рых, ныне уничтоженных кладбищ Новосибирска. В 2009 г. это исследование 
было опубликовано издательским домом «Сибирская горница», специализи-
рующимся на краеведческой литературе, под одной обложкой с другой крае-
ведческой работой «Погосты, кладбища, братские могилы…», принадлежащей 
перу краеведа М. И. Корсаковой. Вышедшую книгу директор «Сибирской 
горницы» писатель М. Н. Щукин озаглавил «Новосибирский некрополь». 

Книга имела мало общего со справочными изданиями, подготовленными 
в традициях российской некрополистики. Появление слова «некрополь» в 
названии научно-популярной (документальной) книги было обусловлено тем, 
что некрополистика как направление краеведческих исследований до сих пор 
не получила в Новосибирске сколько-нибудь заметного развития; популярных 
книг и даже статей, посвящённых рассказу о лицах, некогда упокоившихся в 
земле крупного сибирского города, до сих пор практически не существует, и 
таким образом наша книга послужила привлечению общественного внимания 
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к этой актуальной сфере краеведения. В «Божьей ниве» в занимательной фор-
ме рассказывалось о создании и уничтожении новосибирских кладбищ, о вли-
янии социокультурной, социально-экономической и политической истории 
города, региона и страны на новосибирский некрополь; в ней «восстанавлива-
лись» забытые новосибирцами имена, говорилось о заслугах и судьбах людей, 
живших и умерших в Новосибирске. На замысле книги сказался и возникший 
тогда у меня интерес к проблемам изучения исторической памяти, мест памя-
ти и политики памяти. Таким образом, «Божья нива», подготовленная глав-
ным образом с опорой на метрические, устные и мемуарные источники, стала 
для меня первой попыткой соединить в одном исследовании опыт некрополи-
стов, необходимый для сбора эмпирических данных, со ставшими мне извест-
ными в тот период идеями европейских авторов, которые стояли у истоков 
«memory studies» (М. Хальбвакс, П. Нора, Д. Лоуэнталь). 

Мои дальнейшие исследования, посвящённые истории некрополей горо-
дов Западной Сибири в период между гражданской и Великой Отечественной 
войнами, вывели к постановке новой проблемы. Меня заинтересовало отно-
шение представителей разных поколений к старым городским кладбищам За-
падной Сибири и к их сносу. «Сталинская революция», помимо прочего, была 
нацелена на формирование новых культурных ценностей в сознании прежде 
всего молодого поколения. Именно поэтому источники отражают конфликт 
между «молодыми» и «старыми», имевшими разный опыт переживания исто-
рических событий, разные относительно замкнутые круги общения и разные 
ценности. Попробуем кратко описать события, связанные с разрушением ста-
рых кладбищ западносибирских городов в 1920–1950-е гг.; выявить оценку 
практики разрушения старых кладбищ, даваемую представителями разных по-
колений (по данным автобиографических и мемуарных произведений запад-
носибирских авторов второй половины ХХ – начала XXI вв.); а также увидеть 
динамику этих оценок и их зависимость от исторических (прежде всего соци-
ально-политических) контекстов. 

Судьба исторического некрополя городов – административных центров 
Западной Сибири советского времени драматична. В областных городах Запад-
ной Сибири не сохранилось ни одного кладбища из тех, что функционировали до 
Великой Отечественной войны. В соответствии с советской политикой памяти 
большинство из них было уничтожено в 1920–1930-х гг., а в 1950–1960-х гг. этот 
процесс завершился. Ещё в мае 1924 г. в региональной столице Новосибирске 
состоялся первый комсомольский субботник, участники которого разрушили 
старейшее в городе мемориальное Воскресенское кладбище, на котором покои-
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лись люди, имевшие высокий социальный статус до революции (дворяне, свя-
щеннослужители, купцы, представители администрации). На месте разрушенно-
го кладбища был основан сад для гуляний, развлечений и физкультурных меро-
приятий, ставший позднее образцовым для города и региона парком культуры и 
отдыха721. 

В 1927 г. в Томске было закрыто кладбище женского Иоанно-
Предтеченского монастыря, а в 1929 г. и кладбище мужского Алексеевского 
монастыря. Оба эти погоста являлись элитными и мемориальными: здесь по-
коились иерархи церкви, почётные граждане и дворяне, университетская про-
фессура, деятели искусства, купцы. В годы гражданской войны там неодно-
кратно хоронили колчаковцев, павших в боях с Красной армией. В 1928 г. в 
Томске официально закрыли «переполненное» Вознесенское кладбище, на од-
ном из участков которого покоились усопшие ещё до революции купцы – бла-
готворители, жертвовавшие деньги на строительство храмов, социальных и 
культурных учреждений. В 1939 г. в Томске закрыли и Преображенское клад-
бище, менее престижное до революции, но примечательное могилами учёных, 
деятелей культуры, бывших революционеров и подпольщиков, умерших уже в 
советское время. Томские кладбища исчезали постепенно, ветшая, покрываясь 
горами мусора, застраиваясь жилыми домами и заводскими корпусами722. 

В ноябре 1931 г. горсовет Барнаула постановил закрыть два старых 
кладбища – Нагорное и Крестовоздвиженское – ввиду их переполнения 
и невозможности расширения. Было также принято постановление об органи-
зации ряда субботников для устройства на месте кладбищ садов и стадионов. 
Нагорное кладбище считалось более престижным. В его пределах покоились 
останки многих выдающихся людей: горных инженеров, просветителей, учё-
ных, предпринимателей и священнослужителей. Исторический некрополь 
Барнаула уничтожался быстро и радикально. В 1935 г. дело дошло до устро-
енного городскими властями «вскрытия» склепов на Нагорном кладбище. Це-
лью являлась «добыча» драгоценностей. Это, в сущности, мародёрское меро-
приятие привлекло толпу зевак, которые помогали специальной комиссии 
сортировать «добытые для нужд государства» кольца, перстни, браслеты, кре-
сты и даже золотые зубы. В предвоенные годы на месте старых кладбищ Бар-
наула был разбит парк культуры и создана «местная ВДНХ»723. 

                                                 
721 Красильникова Е. И. «На кладбище срыты могилы…»: об уничтожении Воскресенского погоста 

в Новониколаевске. – В кн.: Пишем времена и случаи. Новосибирск, 2008. C. 129–135. 
722 Красильникова Е. И. Кладбища Томска как места памяти жителей города (конец 1919 – первая поло-

вина 1941 гг.) // Вестник Томского государственного университета. 2012. № 10 (363). С. 115–122. 
723 Красильникова Е. И. Исторический некрополь Барнаула: преемственность традиций и политика памя-

ти Советской власти (конец 1919 – первая половина 1941 гг.) // Исторические, философские, политические и 

381



 

В Омске после гражданской войны функционировали два основных 
кладбища – Шепелевское и Казачье, имевшее значение мемориального. Уже в 
1920-е гг. оба они пришли в запустение. Повсеместно наблюдались случаи 
вандализма. В 1935–1936 гг. горсоветом был поставлен вопрос о закрытии Ка-
зачьего кладбища в связи с планами местных властей построить на его терри-
тории новую больницу724. Но лишь 15 августа 1941 г. исполнительный коми-
тет Омского областного совета депутатов трудящихся принял решение за-
крыть оба эти кладбища725. В итоге Казачье функционировало до 1942 г., Ше-
пелевское же было закрыто в 1940-х гг. (точная дата не установлена). Развали-
ны исторического некрополя Омска исчезали долго. Сначала было разрушено 
и застроено Шепелевское кладбище и лишь в 1970-е гг. окончательно стёрто с 
лица земли Казачье. 

Государство в этот период, как мы видим, не заботилось о сохранении 
старых кладбищ. Вандализм в местах, где имелись захоронения, 
не признавался в те годы преступлением. Старые элитные погосты не могли 
не раздражать местные советские органы власти социальным контингентом 
лиц, погребённых некогда с большими почестями. Уничтожая погосты, боль-
шевики продолжали «бить буржуев и попов». Разрушение некрополя классо-
вых врагов являлось продолжением революционной борьбы, в которую вклю-
чалась и молодёжь в целях её политической социализации. В 1930-е гг. лиде-
ры государства формировали идеологию будущих успехов развития страны. 
История воспринималась властью как «служанка идеологии», а живая коллек-
тивная память о предках – как препятствие к распространению исторического 
нарратива сталинского периода. Идея «революционного» некрополя, которой 
уделялось пристальное внимание после гражданской войны и которая была 
положена в основу создания коммунистических кладбищ 1920-х – начала 
1930-х гг., уже утратила к этому времени актуальность. Теперь и эти некропо-
ли разрушались, поскольку носители власти считали, что несколько «правиль-
но» сконструированных фигур памяти советских лидеров, усопших в послед-
ние годы (В. И. Ленина, С. М. Кирова, Г. К. Орджоникидзе и др.) заменят жи-
телям провинциальных городов живую, а значит, изменчивую и несовершен-
ную в идеологическом отношении память о собственных предках и местных 
героях. Свою роль в дискредитации исторического некрополя, безусловно, 
сыграла и антирелигиозная пропаганда. 

                                                                                                                                                                  
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. № 1 (27). Ч. 1. С. 
109–112. 

724 Омский некрополь: исчезнувшие кладбища. Омск, 2005. 231 с. 
725 Государственный исторический архив Омской области (ГИАОО). Ф. Р-1087. Оп. 1. Д. 228. Л. 61. 
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При этом нельзя признать уничтожение исторического некрополя абсо-
лютно управляемым процессом. Исчезновению старинных сибирских памятных 
мест способствовала хозяйственная разруха и процессы индустриализации и ур-
банизации, быстро менявшие городскую среду, привычную сибирякам в прежнее 
время. Мемуаристы неоднократно обращали внимание на то, что многие жители 
городов участвовали в разрушении старых кладбищ «по инерции», бездумно 
становясь участниками повсеместного бытового вандализма, неотделимого от 
бесхозяйственности и невежества. Однако, как показывают источники мемуар-
ного характера, многим сибирякам судьба исторического некрополя отнюдь не 
была безразлична. В то время когда одни сокрушали некрополь осознанно, из 
идейных соображений, другие пытались его защищать. Свидетелями «баталий» 
нередко были дети. Обе позиции впоследствии становились поводом к осмысле-
нию повзрослевшими детьми ценностных установок поколения родителей, 
а также условий собственной нравственной социализации. 

Пожалуй, первый опыт рефлексии над конфликтом поколений, включа-
ющий воспоминания о разрушении кладбища, можно увидеть в автобиогра-
фическом романе (романе-воспоминании) новосибирского писателя и актёра 
театра оперетты И. М. Лаврова «Мои бессонные ночи»726. Название произве-
дения отражает его суть: здесь изложены мысли о сокровенном, неоднознач-
ном и значимом. Существенное внимание в романе уделено детству автора, 
выросшего в большой, но далеко не дружной семье: отношения между мате-
рью и отцом всегда были сложными, не все дети находили взаимопонимание с 
ними и друг с другом. Лавров не даёт явной и развёрнутой оценки поколению 
родителей, однако их образы, представленные в романе, типичны. Мать изоб-
ражена как забитая труженица и страдалица из бедной семьи, вынужденно, по 
воле родителей, от бедности вышедшая замуж за зажиточного пьяницу и де-
бошира. Описанием отцовской жестокости начинается глава о детстве, сюже-
том о смерти и похоронах отца она завершается. Таким образом, память авто-
ра о детстве целиком пронизана чувством тревоги и обиды на отца. Отец – ло-
мовик, позже водовоз и легковой извозчик, неисправимо злой, в целом неда-
лёкий, но практичный человек. И. М. Лавров упоминает, что его отец был в 
годы гражданской войны красноармейцем, однако изображает его как челове-
ка вечно недовольного, критично и недоверчиво относящегося к Советской 
власти. Очевидно, что образы «старорежимных» родителей, – противников 
всяких изменений и нововведений, созданы автором не без влияния пропаган-

                                                 
726 Лавров И. М. Мои бессонные ночи. Новосибирск, 1977. 687 с. 
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ды времён его детства, очернявшей «мещанские ценности» и прошлое сибир-
ских городов, которое изображалось в самых мрачных красках. 

Красной линией через первую главу романа проходит тема противоречий 
между поколениями детей и родителей. Рознь обычно возникает 
на политической и религиозной почве. Даже много лет спустя автору присуще 
острое ощущение разрыва времён, разрушения связи между поколениями. Под-
ростки 1920-х гг., воспитывающиеся в советской школе, не желают жить так, как 
живут их родители. На уровне семейных отношений это проявляется в сопротив-
лении разнузданному дебоширству отца, которое терпит мать. Молодёжь раз-
дражается её религиозностью, и лишь старший сын жалеет и защищает мать, 
признавая при этом её «неисправимость»: 

 
Пусть мать живёт как хочет, она заслужила <…> она родилась в другое вре-
мя. 

 
Другие дети спорят, нужно ли её лечить от «опиума религии»727. Спустя годы 
автор произведения рассказывает о своём возвращении в родительский дом в 
зрелом возрасте: 

 
Никакие революции, войны, мировые потрясения не смогли изменить мать 
(она осталась такой же религиозной. – Е. К.). 
 

Только в последней главе автор переходит к рассуждению о поколении 
несчастных матерей, потерявших сыновей в годы войны. Религиозность мате-
ри он так и не принимает, а лишь сочувствует таким, как она728. Дети осужда-
ют в отце «замашки хозяина», не желают выслушивать ностальгические рас-
суждения его и его собутыльников о «старой России». Отец, в свою очередь, 
высмеивает «кирпичи на Дом Ленина», в сборе которых участвуют его дети: 

 
Управляют государством! Доуправлялись! Аж своему вождю не на что па-

мятник поставить!729. 

 

В романе дети пытаются рефлексировать над причинами родительской 
«темноты». Шура рассуждает об отце: 

 
Наверное, жизнь его сделала таким. Ну что он видел? Малограмотный, рос и 

жил среди ломовиков. Водка. Тяжёлая работа. Большая семья…730. 
                                                 

727 Там же. С. 42, 120. 
728 Лавров И. М. Мои бессонные... С. 638. 
729 Там же. С. 49. 
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Образ отца в романе статичен, как и образ матери. Вплоть до смерти отец 
остаётся прежним. Не меняется и отношение автора к отцу по мере взросле-
ния. 

Наиболее остро конфликт поколений представлен в эпизоде комсомоль-
ского воскресника на месте старого кладбища в Новониколаевске. Это собы-
тие глубоко потрясло автора произведения. Много лет спустя он описал свои 
чувства, возникшие от увиденного: 

 
Мне стало нехорошо. Я так чувствовал себя, когда видел вещий сон перед 

отцовским дебошем731. 

 

Мальчик стал свидетелем того, как «весной комсомольцы решили переделать 
кладбище в парк». Распевая во всё горло «Смело мы пойдём за власть Сове-
тов!», ребята, вооружённые лопатами, пришли на место старого погоста. Вос-
кресенская церковь уже пострадала от их вторжения, крест был свёрнут: 

 
[Стоял солнечный майский день.] Среди шумящих на ветру берёз залязгало 
железо, затрещало дерево, выворачивали кресты, памятники, оградки, стас-

кивали их в кучу732. 

 

Пожилые люди, собравшиеся на кладбище, пытались прекратить разорение 
погоста. И. М. Лавров воспроизводит словесную перепалку между защитни-
ками кладбища и его погромщиками. Первые (интеллигенты и «старухи») 
взывали к совести, напоминали о Божьей каре за разрушение святого места, 
называли комсомольцев «дикарями», забывшими о том, что в земле погоста 
лежат их «деды, которые возводили этот город». Участники субботника отве-
чали, что «было объявлено: "Кто хочет перенести родных на новое кладбище – 
переносите", люди переносили, а здесь остались безнадзорные могилы». Фор-
мулировка «безнадзорные могилы», по словам И. М. Лаврова, вызвала новую 
вспышку раздражения у «стариков», которые, как и их оппоненты, перешли от 
разумных аргументов к оскорблениям733. По словам автора воспоминаний, 
разрушителей лишь раззадорили крики защитников некрополя: 

 

                                                                                                                                                                  
730 Там же. С. 85. 
731 Там же. С. 122. 
732 Там же. С. 121. 
733 Лавров И. М. Мои бессонные... С. 123. 
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Мелькали лопаты, сравнивая холмики, громко звучали топоры и пилы, 

с треском и шумом валились берёзы – прорубали аллеи…734. 

Спустя годы И. М. Лавров не занимает ничью сторону в конфликте, 
не осуждает молодёжь, не поддерживает стариков. Он не берётся судить, нуж-
но ли было сносить старое кладбище. Сюжет с разрушенным погостом высту-
пает для него иллюстрацией духа времени, по которому автор испытывает но-
стальгию, но одновременно его мучают тяжёлые, крайне неприятные воспо-
минания о нём. 

Текст романа свидетельствует, что к теме разрушения кладбища 
и молодёжь, и поколение отцов неоднократно возвращались в спорах. Оче-
видно и то, что у жителей города оставалось немало сомнений в правильности 
устройства сада «на костях». Одна из героинь романа, комсомолка Сашка Со-
кол, утверждавшая, что «безнадзорные» могилы никому не нужны, спорила с 
матерью мемуариста о том, нужно ли сносить церкви и разрушать кладбища. 
Девушка даже сочинила стихи: 

 
На часовенке нет креста, 
Колокол сняли давно, 
Часовня косая пуста, 
В выбитых окнах темно. 
И где мужиков крестили, 
Где в старину венчали, 
Там в шапках они курили, 
На пыльную паперть плевали. 
На кладбище срыты могилы, 
Гулянье в саду до утра…735 

 

Мать поначалу пыталась спорить, но в итоге предпочитала не возражать 
подросткам, максималистски отстаивавшим свою позицию. 

В 1991 г. была опубликована книга историка и краеведа В. Д. Славнина 
«Томск сокровенный», подготовленная в перестроечное время736. Это произ-
ведение сочетает жанр мемуаров и краеведческой научно-популярной книги. 
Славнин родился на Алтае и вырос в Томске. Этапы личного погружения ав-
тора в томскую старину и осознание её ценности – основная тема произведе-
ния. Книга, по замыслу автора, должна была стать альтернативной стандарт-
ной советской краеведческой литературе, пропитанной идеологическим пафо-

                                                 
734 Там же. С. 123. 
735 Лавров И. М. Мои бессонные... С. 153. 
736 Славнин В. Д. Томск сокровенный. Томск, 1991. 325 с. 
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сом. С первых станиц он обвиняет советскую историческую науку в «соци-
альной инерции», «свинцовом идеологизме» и «чёрно-белом мышлении»737. 
Автор заявляет: 

 
Пришла пора спросить себя: часто ли вспоминаем мы, что полноправными 
членами человечества являются все без исключения поколения людей – и 
мы, и прежде жившие и грядущие, независимо от классов и сословий? <…> 
Очень мы обязаны предкам нашим. Неприлично нам не ведать об их деяни-
ях, пренебрегать их достижениями, радостью и горем. Попросту скучно, не-
интересно жить без такого знания. Ну а если знание это одновариантно, то 

не скучно – страшно738. 

 

Тема поколений неоднократно затрагивается в этой книге. Автор убеждён, что 
память и постижение традиции, укоренённой в семье, спасает человека 
от культурной маргинализации и дезориентации: 

 
Мой Томск – это город, увиденный триединым взором деда, отца, моим соб-
ственным. 
 

И далее заключает: 
 
Мне повезло <…> сызмальства формировали во мне глубокую привязан-

ность к Сибири вообще и к Западной – в особенности739. 

 

Главные герои книги Славнина – представители томской интеллигенции 
двух поколений. Славнин-дед и Славнин-отец не сливаются с общей массой 
своих ровесников, в значительной степени сохраняя верность ценностям доре-
волюционной томской интеллигенции, прежде всего университетской. Слав-
нин-отец, так же как А. А. Адрианов (сын областника и краеведа А. В. Адриа-
нова), стараясь сохранить преемственность поколений, вступает в спор со сво-
ими ровесниками, отвергающими ценность памяти об интеллигенции дорево-
люционного периода и 1920-х гг. 

Уже в первой главе «Томска сокровенного» упоминается разрушенное 
Преображенское кладбище, где в 1931 г. было предано земле тело биолога, 
профессора Томского университета П. Н. Крылова. Позже его могила была 
перенесена с Преображенского кладбища по инициативе его ученицы 
Л. П. Сергиевской, и этот сюжет приводит автора к рассуждению о невоспол-

                                                 
737 Там же. С. 6–7. 
738 Там же. С. 7. 
739 Там  же. 
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нимой утрате важного для Томска памятного места, которое могло 
бы подтверждать «славу Томска и его авторитет»: 

 
Подумалось: если бы не высокая духовная связь Ученика и Учителя, под ка-
ким фундаментом, под какой мостовой упряталась бы память о Порфирии 
Никитиче? Ведь Преображенское кладбище, принявшее его тело в тридцать 
первом, полностью застроено серыми «хрущёвками» и заводскими корпуса-

ми. Как всё же не повезло В. В. Сапожникову, похороненному там же740. 

 

Для Славнина посещение могилы – почти то же, что встреча с челове-
ком; разрушение могилы – то же, что утрата памяти, в которой продолжается 
жизнь после смерти. С сюжета о могиле П. Н. Крылова начинается характери-
стика поколения старой томской интеллигенции, свидетельницы революции. 
Описание характеров людей, знакомых В. Д. Славнину благодаря его деду – 
музейному хранителю, – для автора выступает способом компенсировать 
утрату памяти (в этом процессе разрушение некрополя – одно из главных зве-
ньев). Для томской интеллигенции поколения деда В. Д. Славнин выбирает 
такие характеристики, как преданность делу, самоотверженность, скромность, 
деликатность и честность; в их образе жизни отмечает бытовой аскетизм и по-
движничество: 

 
…нечто жертвенное, народническое: положить душу на алтарь добра, науки, 

просвещения741. 

 

В. Д. Славнин вспоминает, что вскоре после возвращения в 1952 г. 
из длительной неудачной экспедиции его отец решил посетить старое, уже за-
крытое Преображенское кладбище, надеясь отыскать могилы деда и бабушки. 
Поход на кладбище предписывала старая русская традиция. Даже атеист В. И. 
Ульянов (Ленин), вернувшись из эмиграции, отправился первым делом на мо-
гилы матери и сестры Ольги. Картина старого кладбища представляла, по сло-
вам В. Д. Славнина, следующее: 

 

Разградие и мерзость запустения742. 

 

Увиденное довело Д. П. Славнина до слёз и обострения болезни. 
Не только Славнины посещали закрытое кладбище. Аналогичный печальный 
опыт имел, к примеру, также А. А. Адрианов, вернувшийся из лагеря: 

                                                 
740 Славнин В. Д. Томск сокровенный… С. 74. 
741 Там же. С. 74–81. 
742 Славнин В. Д. Томск сокровенный… С. 198–199. 
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Первым побуждением Адрианова было поклониться родным могилам, 

у которых он не был с 1935 года, оказалось нечему…743. 

 

Вспоминая о могиле ректора Томского университета профессора 
В. В. Сапожникова (умер в 1924 г.), ещё сохранявшейся в начале 1950-х гг., ав-
тор сообщает, что его отец задался целью отыскать и спасти могилы выдаю-
щихся томичей от уничтожения. Автор вменяет в вину своим современникам 
разрушение могил известных врачей В. Н. Савина и А. А. Кулябко, а также В. 
Ф. Обнорского – пионера рабочего движения, упокоившихся на Преображен-
ском кладбище. По воспоминаниям В. Д. Славнина, его отец особенно негодо-
вал из-за утраты могилы революционера – «пятигодника» И. Е. Кононова: 

 
Большевики пошли! От, большевики! Ясное море! Обнорского застроили, 
Кононова забыли! Ладно там – "бывшие"! А тут своих… Ну народ, яз-зви-то 
их! 
 

Славнины обследовали также разрушенное кладбище Алексеевского 
мужского монастыря, где, в частности, покоились останки Г. Н. Потанина. 
Спасение могилы Г. Н. Потанина, с которым Славнины были близко знакомы 
ещё до революции, стало для Д. П. Славнина делом чести. Ему удалось до-
биться перезахоронения останков знаменитого учёного и публициста 
в Университетской роще. Подробно останавливаясь на «потанинской эпопее», 
В. Д. Славнин критикует советскую историографию, посвящённую областни-
честву, и призывает новое поколение историков переоценить его вклад в куль-
турное и социально-политическое развитие Сибири. 

Помимо кладбищ, закрытых в советское время, В. Д. Славнина интере-
суют старинные томские кладбища XVII–XIX вв., застроенные и забытые ещё 
до революции: 

 
Вот и выходит, что старинные приходские кладбища – тоже часть живой исто-
рии Томска. В прямом и переносном смыслах город стоит на костях первых рус-
ских воинов. Им мы обязаны тем, что обитаем на семи холмах над Томью. И мы 
же вершим надругательство над прахом их, выворачивая из котлованов, разбра-

сывая кости и глумясь над пробитыми черепами744. 

 

Эти кладбища автор открыл для себя в юности, занимаясь археологией 
вместе с отцом Д. П. Славниным и неоднократно удивляясь мародёрству 

                                                 
743 Там же. С. 203. 
744 Славнин В. Д. Томск сокровенный… С. 173. 
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местных жителей, беззастенчиво рывшихся в откопанных строителями ста-
ринных колодах. Славнин свидетельствует о тщетных попытках 
А. А. Адрианова добиться перезахоронения человеческих останков, найден-
ных при строительных работах. Все эти случаи становятся для автора поводом 
обвинить поколение своих современников в неблагодарности и бескультурье, 
которые, по его мнению, не были свойственны предыдущему поколению. 
Упрёк звучит не только в адрес обывателей, но также в адрес местных властей 
и музейщиков, на совести которых, по мнению Славнина, загубленная 
в музейном подвале женская мумия XVII в., которую «уничтожили жара 
и потоки горячей воды с нечистотами из канализации». Автор считает, что 
строители – мостовщики XVII–XVIII вв. «были людьми совестливыми и бого-
боязненными», поэтому они перезахоранивали найденные случайно останки, 
чего точно нельзя сказать о строителях 1950–1960-х гг. В итоге жёсткое за-
ключение: 

 
Нет, дьявольский план Сталина сработал безошибочно: лиши народ памяти, 
предков, национальности – уйдёт и нравственность, а потом делай что хо-
чешь, управляй как вздумается. И началось всё с церквей, кладбищ, народ-

ных обычаев, объявленных пережитками прошлого745. 

 
Таким образом, в «Томске сокровенном» проведена чёткая грань между 

поколением томичей, морально сформировавшихся до революции 
и остававшихся творчески и социально активными людьми вплоть до «Вели-
кого перелома», в результате которого выросло поколение, практически за-
бывшее прежние ценности и утратившее связь с прежними поколениями. 
На этот поколенческий разрыв В. Д. Славнин смотрит с разочарованием 
и пессимизмом. 

Ещё одна популярная книга – «Мой Томск», в которой затронута тема 
уничтожения томских кладбищ, – принадлежит журналисту С. П. Привалихи-
ной. Истории томских кладбищ, изложенной в популярной форме, посвящена 
отдельная глава. Работа не является автобиографической, однако автор очень 
эмоционально оценивает историю томского некрополя, во многом повторяя 
оценки В. Д. Славнина. С. П. Привалихина резко критично оценивает разру-
шение старых кладбищ, упрекая в этом своих современников и несколько иде-
ализируя поколение томской интеллигенции, чьи могилы были уничтожены в 
1930-х гг. : 

 

                                                 
745 Там же. С. 177–178. 
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Обидно, что были уничтожены могилы лучших и достойнейших людей Том-
ска. Обидно за Курлова – основоположника сибирской терапевтической 
школы и основателя сибирских курортов Белокуриха и Чемал, за Салищева 
– хирурга, делавшего уникальные операции <…>, за Лыгина, сотворившего 
исторический центр Сибирских Афин <…>. Но почему-то больше всего за 
П. П. Нарановича, выстроившего здание университета, первого за Уралом и 
девятого в Российской Империи. Не забываю повторять о первом универси-
тетском городе в Сибири, о Сибирских Афинах, а имя ушедшего в 40 лет П. 
П. Нарановича остается как бы ни при чем. В стороне. Ни памятника. Ни 
могилы. Ни даже памятника этому замечательному человеку. Хотя "возда-
ли" ему не больше, не меньше других, покоившихся на профессорском 

кладбище Иоанно-Предтеченского женского монастыря746. 

 

На рубеже ХХ и ХХI вв. в городах Западной Сибири было опубликовано 
несколько сборников воспоминаний старожилов, посвящённых их родным го-
родам. В контексте данного исследования представляют интерес воспомина-
ния А. Тростонецкого из сборника «Мой Новосибирск. Книга воспомина-
ний». В этом кратком автобиографическом рассказе тема разрушения клад-
бища раскрывается в одном абзаце, но картина разорения Воскресенского по-
госта представлена выразительно: 

 
Помню, как я ходил с отцом на воскресник по сносу старого кладбища (те-
перь на его месте Центральный парк и стадион «Спартак»). Рабочие свора-
чивают с могил памятники и надгробия, а оркестр наяривает «Марш энтузи-
астов», заглушаемый криками «Антихристы!» и проклятиями пожилых лю-

дей747. 

 

Здесь тоже отражён конфликт между поколениями, однако, как и в романе И. 
М. Лаврова, не даётся оценок ни событию, ни поколениям. Этот сюжет пред-
ставлен в контексте тезиса «Тридцатые годы – время преображения города», в 
контексте описания советских строек, делавших старый Новониколаевск дру-
гим. 

Тема сноса и разорения старых кладбищ представлена и в воспомина-
ниях барнаульцев, опубликованных в сборниках 2005 и 2007 гг. Из восемна-
дцати рассказчиков пятеро вспоминают старые кладбища. Многие мемуари-
сты констатируют факт создания парков на месте кладбищ, не давая этому ни-
какой моральной оценки. Так, А. Ф. Кравцова рассказывает: 

 
                                                 

746 Привалихина С. П. Мой Томск. Томск, 1999. С. 114–115. 
747 Тростонецкий А. Нахаловка. – В кн.: Мой Новосибирск. Книга воспоминаний. Новосибирск, 1999. 

С. 38. 
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В сороковые понадобилось превратить кладбище в парк культуры и отдыха. 
Снесли памятники, вырыли котлован для озера, устроили аттракционы. 
Местная детвора мечтала обзавестись, да и обзаводилась черепами и костя-

ми748. 

 

Старое Нагорное кладбище фигурирует в воспоминаниях как место семейной 
памяти для поколения стариков. К примеру, Т. И. Славнина сообщает: 

 
В 1956 году в нынешнем Нагорном парке открыли ВДНХ Алтайского края. 
До 1956 года там находилось заброшенное Нагорное кладбище. В детстве 
дед водил нас туда гулять. Помню могильные плиты, памятник 
Н. М. Ядринцеву. В пятидесятые годы барнаульцы приходили туда помя-

нуть своих близких749. 

 
Однако этот же автор сообщает, что молодёжь с удовольствием прово-

дила время в парке, созданном на месте старого кладбища, не обращая осо-
бенного внимания на то, что обвал земли на обрыве открывал «старые гробы, 
человеческие кости, черепа и волосы»750. Из воспоминаний следует, что для 
разных поколений место старого Нагорного кладбища имело разную значи-
мость. Однако и в этом тексте нет моральной оценки ситуации. Отсутствует 
она и в воспоминаниях Г. А. Чайкина, который подробно рассказывает 
о «вскрытии» Нагорного кладбища летом 1935 г. Данный эпизод соседствует 
с описанием снятия креста с храма, и в обоих сюжетах уделяется внимание ре-
акции детей и молодёжи: 

 
Могилы так и оставались незакрытыми, а после ухода комиссии работу про-
должала ребятня. Мальчишки вынимали из могил кости и черепа, которые 
потом валялись повсюду, не только на кладбище, но и на улицах <…> Было 

много желающих дёрнуть за верёвку (при снятии креста. – Е. К.)751. 

 

Другой мемуарист, Д. Г. Паротиков, описывающий это же событие, со-
общает о реакции взрослых: 

 
Все молчали. Кто-то в толпе крестился, а кто-то стоял, угрюмо глядя 

в землю752. 

 

                                                 
748 Барнаул в воспоминаниях старожилов. ХХ век. Ч. 1. Барнаул, 2005. С. 164. 
749 Там же. С. 246. 
750 Там же. С. 248. 
751 Там же. С. 289. 
752 Там же. С. 178. 
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Возможно, будучи зависимыми от формата сборника и задания редакто-
ра, его авторы воздерживаются от оценок. Некоторые мемуаристы выражают 
спокойное отношение к устройству парков на месте погостов, воспринимая 
эту ситуацию как данность. Однако есть и оговорка: 

 
Мы не понимали тогда, что парк находится на кладбище. 
 

Один из рассказчиков зафиксировал всё-таки своё недоумение: 
 
Парк меланжевого комбината – это бывшее кладбище. В 1942 году его от-
крывали, и я туда пошёл. Я знал, что там было кладбище. Мне было инте-
ресно посмотреть. Там работала танцплощадка, играл духовой оркестр, но я 
пошёл дальше. И вот я увидел могилки, ещё не заглаженные, не заасфальти-
рованные. Пошёл в сторону стадиона «Красное знамя», а там большая куча 
каменных крестов. И я не понимал: вот здесь кресты, а там танцуют 

и веселятся753. 

 
Из источников, приведённых в этом сборнике, следует, что поколением, 

выросшим в межвоенные годы, старые кладбища воспринимались как памят-
ные места для стариков. Так в мемуарах 2000-х гг. вновь появляется тема раз-
рыва между поколениями, прежде всего ценностного. 

По всей видимости, разрушение старых кладбищ воспринималось жите-
лями городов Западной Сибири эмоционально остро. Однако по идеологиче-
ским причинам в документальной прозе эта тема зазвучала не сразу, оставаясь 
достоянием устного нарратива. Долгое время в Сибири публиковалась пре-
имущественно мемуаристика, заострявшая внимание на военно-
революционной героике. Однако для более раскрепощённой документальной 
литературы 1960–1970-х гг. становится возможной актуализация поколенче-
ской тематики в ностальгическом режиме. Оценивая отношения поколений, И. 
М. Лавров выбирает остросюжетные примеры, «выносит сор из избы», говоря 
о драках между отцом и сыновьями, «задевает за больное», воспроизводя 
скандал на кладбище. Однако в своих неявных оценках автор остаётся верен 
советским идеологическим установкам. 

Произведение В. Д. Славнина, содержащее многочисленные критические 
суждения о нравственном облике поколений советского периода, также отвечает 
социально-политическому контексту перестроечного времени, когда началась 
реабилитация жертв сталинского террора, повсеместно зазвучали демократиче-
ские лозунги, активно возрождалась православная церковь. В «Томске сокровен-

                                                 
753 Барнаул в воспоминаниях старожилов. ХХ в. Ч. 2. Барнаул, 2007. C. 225. 
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ном» в связи с темой разрушенного некрополя звучит боль репрессированных 
семей и интеллигенции, подвергавшейся дискриминации. Вообще в западноси-
бирской газетной печати неоднократно публиковались статьи краеведов об 
осквернении старых кладбищ, упрекавшие местных жителей в «беспамятстве». В 
этом контексте становится понятной риторика журналиста С. П. Привалихиной. 
Однако волна обличений и громогласных упрёков в адрес советской эпохи и це-
лых поколений схлынула уже к концу 1990-х гг. Вероятно, поэтому в мемуарах 
2000-х гг. тема памяти поколений и разрушения некрополя звучит иначе. Одно-
значные оценки и упрёки исчезают, остаётся констатация фактов вне обвини-
тельных контекстов, сохраняется и ностальгическое настроение. 
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Ю. А. Пустовойт 
Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, 
г. Новосибирск 
 

КАК СТАНОВЯТСЯ СВЯТЫМИ: 
ОПЫТ АНАЛИЗА «АГИОГРАФИИ» ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ 
ГОРКОМА ПАРТИИ ЭПОХИ ПОЗДНЕГО СОЦИАЛИЗМА 
 

Если была бы в мире сила, которая вернула бы 
всех, связанных с золотом Территории, погибших 
в маршрутах, сгинувших в «сучьих кутках», зате-
рявшихся на материке, ушедших в благополучный 
стандарт «жизни как все», – все они повторили бы 
эти годы. Не во имя денег, так как они знали, что 
такое деньги во время работы на Территории, да-
же не во имя долга, так как настоящий долг сидит 
в сущности человека, а не в словесных формули-
ровках, не ради славы, а ради того непознанного, 
во имя чего зачинается и проходит индивидуаль-
ная жизнь человека… Если ты научился искать 
человека не в гладком приспособленце, а в тех, 
кто пробует жизнь на своей неказистой шкуре, ес-
ли ты устоял против гипноза приобретательства и 
безопасных уютных истин, если ты с усмешкой 
знаешь, что мир многолик и стопроцентная доб-
родетель пока достигнута только в легендах, если 
ты веруешь в грубую ярость работы – тебе всегда 
будет слышен из дальнего времени крик работяги 
по кличке Кефир: «А ведь могём, ребята! Ей-богу, 
могём!». 

Куваев О. Территория 

 

Приношу извинения за длинную цитату, взятую из повести Олега Кувае-
ва. На мой взгляд, она хорошо связывает тему нашей конференции «Как стано-
вятся сибиряками»754 с темой моего сообщения, цель которого – прорисовать в 
единой перспективе феномены личного самопожертвования, освоения террито-
рии, власти и административного управления. Появлению этого текста способ-
ствовало несколько обстоятельств. Автор, собирая эмпирический материал о 
структурах власти в городском сообществе, в ходе интервью и бесед регулярно 
сталкивался со ссылками респондентов на управленческий опыт номенклатур-
ных руководителей позднего социализма, на примеры из их жизни, ставшие для 
многих образцом этических норм. Возникло естественное желание разобраться 

                                                 
754 Речь идёт о Международной конференции молодых исследователей Сибири «Как становятся сибиря-

ками: историческая память, жизненные траектории, практики укоренения» (о. Ольхон, 20–24 мая 2015 г.). – 
Прим. ред. 
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в судьбах, поступках и основаниях лидерства того времени, о чём имеется не-
сколько научных работ (тут отдельное спасибо А. Коновалову755) и парадно-
юбилейных мемуаров. Погружаясь в материал, автор опять-таки не мог изба-
виться от ощущения, что что-то подобное по стилистике и аргументации он уже 
где-то встречал, пока полузабытые лекции и книги по истории средних веков не 
стали служить основанием для формирования рабочих гипотез. Отдельное зна-
чение имели идеи, высказанные в работах А. Эткинда, А. Юрчака, 
Г. Дерлугьяна, позволившие увидеть эпоху позднего социализма вне уже став-
ших привычными перспектив тоталитаризма и демократизации. 

Понятно, что «житие» первого секретаря обкома, при некотором сходстве 
его поступков с деяниями святых Русской православной церкви, – метафора. Ис-
следование представляет собой попытку качественного анализа текстов и фраг-
ментов интервью, посвящённых первому секретарю горкома партии г. Новокуз-
нецка Николаю Спиридоновичу Ермакову. Мы соотнесли особенности их со-
держания и порядок изложения с агиографическим каноном, принятым в право-
славной традиции, изученным и представленным в ставшей уже классической 
книге Г. Федотова756, и проследили возникновение и поддержание «культа» 
управленца и руководителя как образца поведения для современных админи-
страторов, менеджеров и политиков. 

Под «святостью» в этом тексте мы понимаем тип ценностно-
рационального действия, связанного с жертвенным подвигом во имя других 
людей. Трансцендентальные аспекты святости, проблемы церковной канони-
зации, вопросы спасения, праведности, чудотворения и нетленности мощей не 
в фокусе нашего внимания и не имеют никакого отношения 
к рассматриваемым здесь проблемам. Если бы автор нашел другое светское 
понятие для описания рассматриваемого феномена, он использовал бы его, и в 
этой связи будет рад терминологическим предложениям. 

Как уже было сказано, святость рассматривается нами в контексте типо-
логии Макса Вебера как особый тип социального действия – ценностно-
рационального. Классик выделил четыре типа действий по степени рациона-
лизации, имеющих для действующего особый смысл и совершаемых 
в присутствии других: аффективное, традиционное, ценностно-рациональное 
и целерациональное (для тех, кому лень читать М. Вебера, рекомендую обра-
титься к книге В. Чесноковой757, где подробно рассмотрены принципы выде-
ления типов поведения по указанному основанию). Для нас основными харак-
теристиками «святости» будут выступать: 

                                                 
755 Коновалов А. Б. История Кемеровской области в биографиях партийных руководителей (1943–1991). 

Кемерово, 2004. 492 с. 
756 Федотов Г. Святые Древней Руси. М., 1991. 
757 Чеснокова В. Ф. Язык социологии. Курс лекций. М., 2010. С. 51–78. 
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 приписывание действиям субъекта («святого») надындивидуального 
смысла (подразумевание в них трансцендентальных ценностей, истинно-
го учения, долга – «делай что должен, и будь что будет»); 

 особая степень духовного развития субъекта, его неоспоримый авторитет 
(«ангел среди людей и человек на небе»); 

 способность субъекта создавать новые стандарты поведения на основе 
собственного «труда и подвига»; 

 специфическая деятельность субъекта, которая хотя и может быть про-
анализирована в категориях рационального выбора, но как особый тип 
поведения плохо поддаётся критическому анализу. 

Прежде чем перейти к изложению судьбы нашего героя и её отражения в 
воспоминаниях, сделаем некоторые отступления. Считаем, что изучение анало-
гичных биографических феноменов даёт возможность понять и объяснить воз-
никновение и развитие конкретных феноменов лидерства. Ориентиром для нас 
служит идея, высказанная Г. Федотовым: «Если мы не обманываемся в убежде-
нии, что вся культура народа, в последнем счёте, определяется его религией, то в 
русской святости найдем ключ, объясняющий многое в явлениях и современной, 
секуляризированной русской культуры»758. Необходимо различать деятельность 
субъекта («святость» как жизнь/подвиг) и описание этой деятельности в особом 
жанре («святость» как текст). Первое представляет собой совокупность фиксируе-
мых рассказчиком событий, рассмотренных нами через призму биографического 
подхода759. Второе, учитывая время жизни нашего героя, перспективно рассмат-
ривать в контексте доминировавшего тогда социалистического реализма. Являясь 
основным методом советской литературы, он, по мнению К. Кларк, хоть 
и не совпадает полностью, но имеет параллели с агиографическими тестами: «В 
итоге работа по написанию романов уподобилась труду, скажем, иконописца в 
средневековой мастерской. Как иконописец рисовал, постоянно сверяясь с образ-
цом, чтобы соблюсти положенное расположение фигур или колористику, так и 
советский романист копировал жесты, эмоциональные реакции, поступки героев, 
символику, использованные в текстах-образцах»760. 

Неудивительно, что, читая воспоминания самых разных людей, окружав-
ших Н. С. Ермакова, мы встречаем ту же фабулу, что и в социалистическом ро-
мане: борьбу стихийного и сознательного, «ждановскую формулу» сочетания са-
мой трудной практической работы с величайшим героизмом и грандиозными пер-

                                                 
758 Там же. 
759 См., например: Готлиб А. С. Познавательный потенциал истории жизни (life story) как стратегии каче-

ственного социологического исследования // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Философия. 
Филология». 2006. № 1 (4). С. 144–153. 

760 Кларк К. Советский роман. История как ритуал. – Режим доступа: http://www.fedy-diary.ru/?p=2661 
(дата обращения 03.08.15). 
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спективами. В текстах, повествующих о жизни нашего героя, встречается знако-
мый по школьным учебникам литературы облик «положительного героя» (пред-
полагающий сочетание активной политической деятельности с твёрдыми мораль-
ными устоями и нехваткой времени на семейный быт; внутреннее «перерожде-
ние» благодаря влиянию учителя; мученичество в посвящении себя одному делу; 
скромность и самопожертвование). Русская агиографическая литература сформи-
ровала устойчивый образ святого русского князя: «В нём нет ничего аскетическо-
го, он полон мужественной красоты и силы. Но благочестие его в преданности 
Церкви, в молитве, в строительстве храмов и уважении к духовенству. Всегда от-
мечается его нищелюбие, забота о слабых, сирых и вдовицах, реже правосудие. 
Его военные подвиги и мирные труды, нередко мученическая смерть представля-
ются выражением одного и того же подвига жертвенного служения любви: за свой 
град, за землю русскую, за православных христиан. В этой жертвенной любви, ко-
нечно, и заключается христианская идея княжеского подвига»761. Отметим также, 
что этот чин святости объемлет более половины всех святых мирян, но он же 
и самый малоизвестный: «От большинства святых князей не сохранилось для нас 
ничего, кроме имён и святых останков: ни житий, ни летописных сказаний, ни 
преданий народных»762. 

Мы рассматриваем период в «житии» Н. С. Ермакова с декабря 1964 г. 
по апрель 1983 г., когда он находился на партийной работе в качестве секрета-
ря Новокузнецкого горкома партии (с 1974 г. – первого секретаря). До этого 
была работа на строительном производстве, после и до смерти в марте 1987 г. 
– в обкоме партии. Временной отрезок, находящийся в центре нашего внима-
ния, с лёгкой руки публицистики 1990-х обозначается как «период застоя» 
или, в более благожелательной форме, – «развитого социализма». Для нас 
портрет эпохи (исторический фон, на котором необходимо прорисовать фигу-
ру политического лидера) «уложен» в несколько современных теоретических 
концептов, характеризующих экономику, идеологию и правящий класс СССР 
того времени. 

Советский Союз в целом может быть рассмотрен как ресурсное (сырьевое) 
государство, согласно концепции А. Эткинда763, предложившего модель внут-
реннего колониального управления. Благосостояние ресурсозависимого государ-
ства зависит от наличия дефицитного ресурса как основы экономического обме-
на. В этом случае бюрократическая и силовая элиты, контролирующие доступ к 
ресурсу, не зависят и не заинтересованы в росте социального, экономического и 
культурного капитала населения, считая это источником потенциальной опасно-

                                                 
761 Федотов Г. Святые Древней Руси... С. 13. 
762 Там же. С. 43. 
763 Эткинд А. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России. М., 2013. С. 109. 
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сти. Основными механизмами формирования идентичности здесь выступают 
идеология, повседневные ритуалы и язык власти. А. Юрчак, характеризуя дан-
ный период, предлагает рассматривать его как время следования авторитетному 
слову, ибо после исчезновения фигуры, устранявшей разрыв между господству-
ющей идеологией и реальной политической практикой (master, коим выступал 
Сталин), разрушилась вера в истинность идеологического канона764. Эти сомне-
ния были разрешены через механическое воспроизводство идеологических вы-
сказываний и ритуалов. Власть авторитетного слова заключается в том, что 
идеологические догматы воспринимаются аудиторией как единственно возмож-
ные. Право говорить от лица власти (то есть компилировать предыдущие вы-
ступления и вставлять в нужные места актуальные, заданные свыше цели и зада-
чи) получают номенклатурно утверждённые кадры. 

Г. Дерлугьян считает, что система номенклатурного назначения, методы 
отбора, способы социализации, обучения и продвижения в бюрократическом 
аппарате в целом соответствуют международной системе рекрутирования ме-
неджмента. Особенностью управления в СССР было наличие двух эшелонов 
бюрократии: производственной, формируемой по отраслям, и территориаль-
ной, основанной на партийной системе управления. При этом «габитус мене-
джеров-активистов был сосредоточен в управленческой элите, сконцентриро-
ванной на Урале и в Сибири <…>, элите зарубежных управлений КГБ. Перед 
лицом встающих перед СССР всё более серьёзных проблем эти уверенные в 
себе руководители, которые привыкли к напряжённому трудовому распоряд-
ку, огромной ответственности, распоряжению мощными ресурсами и каждо-
дневному разрешению масштабных проблем, чувствовали себя просто обязан-
ными предпринять какие-то действия и в то же время не могли иметь ясно вы-
раженной программы»765. Сложившаяся в период развитого социализма си-
стема принятия решений, по мнению английских исследователей Эвана Мод-
сли и Стивена Уайта, представляла собой площадку согласования интересов 
различных влиятельных групп766. На Пленуме ЦК КПСС не велись открытые 
дискуссии, выступления были максимально регламентированы 
и формализованы. Выходя за рамки утверждённых стандартов, партийный чи-
новник должен был отдавать себе отчет о последствиях несанкционированных 
инициатив. 

В этих условиях на периферии появляются люди, которые находят 
в своей управленческой практике совершенно новые смыслы и, хотя 

                                                 
764 Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М., 2014. С. 75–76. 
765 Дерлугьян Г. Адепт Бурдье на Кавказе. Эскизы к биографии в миросистемной перспективе. М., 2010. 

С. 166. 
766 Модсли Э., Уайт С. Советская элита от Ленина до Горбачева. Центральный Комитет и его члены, 

1917–1991 гг. М., 2011. С. 264–265. 
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и обосновывают собственные действия решениями очередных съездов 
и пленумов, но тем не менее творят свою «большую историю». Их действия 
вполне созвучны тому, что М. Рожанский называет «сибирским мифом», ухо-
дом от прошлого и побегом в будущее: «Человек, живущий в Сибири, видит в 
качестве собственного прошлого большую историю, её несущие конструкты: 
а) пафос свершений – вместе с Русью за Урал пришло могущество; б) в Си-
бирь шли или попадали лучшие – самые отважные, стойкие; в) жизнь в Сиби-
ри формировала лучшие человеческие качества; г) сибирский человек прихо-
дил на выручку стране, когда нужны были стойкость, выдержка, решитель-
ность»767. Сравним: 

 
Мы ведь сибиряки, мы не такой народ, чтобы бояться трудностей, мы созда-

ны для того, чтобы побеждать, и мы будем побеждать768, – 
 

так убеждал инициаторов социалистического соревнования первый секретарь 
обкома партии Н. С. Ермаков. Он умел убеждать. 

Рассмотрение биографии в перспективе качественного социологического 
исследования предполагает, что объектом выступает история жизни, непосред-
ственно рассказанная информантом. Эмпирическая база нашей реконструкции – 
биография, изложенная в сборнике А. Б. Коновалова, воспоминания людей, лично 
знавших первого секретаря, и документы Фонда Ермакова, хранящиеся 
в Новокузнецком городском краеведческом музее (около сотни фотографий, не-
сколько собственноручно заполненных листков по учёту кадров, удостоверения, 
телеграмм с поздравлениями и соболезнованиями769). Рассмотренные в одной пер-
спективе, все эти документы позволяют воспроизвести индивидуальную жизнен-
ную траекторию в социальном контексте. И здесь можно вполне обоснованно го-
ворить о феномене «нетипичной типичности» лидера, биография которого демон-
стрирует характерный для ХХ в. переход от деревенской России к городской. Ге-
рой родился в селе в семье рабочего (по крайней мере так он указывает в партий-
ной анкете) в 1927 г. и умер в 1987 г. в Москве, в клинике 4-го Управления (здесь 
обслуживался высший эшелон партийной и хозяйственной элиты СССР). В его 
биографии сочетаются военное деревенское детство и партийное руководство, 
«быстрое», фактически заочное образование и способность собирать вокруг себя 
талантливых и компетентных управленцев. Вступив в партию в возрасте 34 лет, 

                                                 
767 Рожанский М. Сибирские узлы империи. Сибирь и инерция внутренней колонизации: шансы 

на преодоление. – Режим доступа: http://gefter.ru/archive/15048 (дата обращения 28.05.2015). 
768 Нагорнов С. А ещё помню… – В кн.: Николай Спиридонович Ермаков. Штрихи к портрету. Новокуз-

нецк, 1999. С. 86. 
769 Пользуясь случаем, автор выражает признательность директору Новокузнецкого краеведческого му-

зея С. И. Гончаровой, главному хранителю Т. И. Бабаковой, научному сотруднику В. И. Киму. 
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он через три года начинает партийную карьеру в должности секретаря райкома и в 
1974 г. становится первым секретарём обкома партии. 

За 18 лет работы в г. Новокузнецке Н. С. Ермакову удалось построить ряд 
зданий, улиц, сооружений, без которых сейчас невозможно представить город: 
художественный музей, гостиницу «Новокузнецкая», крытый стадион «Метал-
лург», Бульвар героев, цирк, улицу Кирова и др. Всё это было сооружено за счёт 
расположенных на территории города крупных предприятий и вопреки действу-
ющим в то время градостроительным стандартам: 

 
Перекопировали все чертежи, перетёрли все штампы. Напридумывали псевдо-
нимов каждому объекту: "подпорные стенки", "цветники"… Разумеется, первый 
секретарь горкома партии не мог в открытую благословить нарушения партийно-
правительственного регламента. Но мы постоянно чувствовали "крышу" в обхо-

де этих регламентов. И не только в этом770. 
 

За всё и про всё – три ордена Красного Знамени. Орден Ленина (от праздно-
вания отказался, уехал на дачу) к 60-летнему юбилею дали Ермакову уже как секре-
тарю обкома, когда практически все знали о смертельном диагнозе. Городские ле-
генды говорят о самоубийстве; официальная версия обходит эту тему стороной, хо-
тя в воспоминаниях фигурирует запылённый пистолет с двумя полными обоймами, 
обнаруженный в сейфе вместе с зарубежной статьей о Горбачёве, спекулирующем 
шерстью, и исчёрканным пометками текстом выступления Ельцина на совещании 
агитаторов и пропагандистов в Москве771. 

Во время перестройки о Ермакове стали потихоньку забывать. Новокуз-
нецк в то время был центром рабочего движения и борьбы различных групп за 
находящиеся на территории промышленные объекты. Интерес к его фигуре 
появился в конце 1990-х гг. по инициативе избранного губернатора 
А. Тулеева, которому в своё время первый секретарь дал «путёвку в жизнь». В 
1998 г. Н. С. Ермакову посмертно было присвоено звание «Почётный гражда-
нин города», был создан фонд его имени, издана книга воспоминаний «Нико-
лай Спиридонович Ермаков. Штрихи к портрету». Характерны названия глав 
этой книги, написанных людьми, непосредственно знавшими первого секрета-
ря: «Он был настоящим коммунистом» (П. Дорофеев), «Мой учитель» 
(А. Тулеев), «Обаяние сильной личности» (В. Галактионова), «И дорогу мог 
проложить, и повести за собой» (П. Степаненко), «Подарок судьбы» (В. Куз-
нецов), «Человек своего времени» (С. Мартин), «Новатор по духу» (А. Суво-
ров), «Он сразу же внушал доверие» (Н. Крюков) и т. д. В общем, в текстах мы 
находим набор характеристик, соответствующих образу как «светлого русско-

                                                 
770 Журавков Ю. Мы работали в тесном контакте. – В кн.: Николай Спиридонович Ермаков... С. 60. 
771 Коновалов А. Б. История Кемеровской области… С. 357. 
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го князя», так и типажу положительного героя советского романа. Предан-
ность идее, принципиальность и справедливость, огромная энергия, трудолю-
бие, скромность, борьба с искушениями, смелость и настойчивость, предвиде-
ние грядущих экологических катастроф и социальных потрясений, мучениче-
ство – всё это подтверждено многочисленными примерами и жизненными 
эпизодами: 

 
Подлинно бескомпромиссными бойцами за интересы Кузбасса 
и кузбассовцев, не боявшимися испортить отношения с Москвой, были А. Ф. 
Ештокин и Н. С. Ермаков. Их отличало какое-то отважное самопожертвова-

ние во имя трёхмиллионного народа, живущего на Кузнецкой земле772. 
 

Возник своеобразный «культ Ермакова», поддерживаемый неформальными 
ритуалами. Один из респондентов рассказывал нам об обычае управленческой 
команды бывшего лидера собираться на могиле первого секретаря в день его 
рождения. 

Воспоминания о Ермакове вращаются вокруг трёх тем: работа, требова-
тельность, любовь: 

 
Главное – люби людей и во имя их делай дело, вот в этом и есть главный 

секрет умного работника партии773. 
 
Любил людей. Но больше всего на свете Николай Спиридонович Ермаков 

любил жить774. 
 
Николай Спиридонович навсегда отдал свою любовь Новокузнецку. 
И к новокузнечанам, своим землякам, которые к нему приезжали 

в Кемерово, он относился по-особому. Я это знаю по себе775. 
 
Ни он сам, ни его близкие не считали его совершенным и непогрешимым. Ко-
нечно же, он, как и все люди, совершал время от времени ошибки. Спустя какое-

то время, когда гнев перекипал, он признавал их776. 
 

Подводя итоги, попытаемся ответить на вынесенный в заголовок основной 
вопрос исследования: как становятся святыми? Как возможно возникновение 
местного политического культа? В данном случае «несущими конструкциями» 
выступают тайна, конкретные дела, личное обаяние. В жизни и работе Н. С. Ерма-
кова загадок больше, чем ответов. Совершенно непонятно, почему именно Ерма-

                                                 
772 Дорофеев П. Он был настоящим коммунистом. – В кн.: Николай Спиридонович Ермаков… С. 5–16. 
773 Тулеев А. Мой учитель. – Там же. С. 23. 
774 Костюковский В. Секретарь обкома. – Там же. С. 39. 
775 Мартин С. Человек своего времени. – Там же. С. 94. 
776 Галактионова В. Обаяние сильной личности. – Там же. С. 56. 
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кова выбрали на перспективную партийную позицию. Он не местный, высшее об-
разование получил за два года экстерном, уже находясь на ответственной работе, 
не металлург (до него партийными секретарями становились кадры металлургиче-
ского комбината). Городское и обкомовское начальство относилось к нему, мягко 
говоря, настороженно. Как же всё-таки он договаривался с руководителями пред-
приятий и с Москвой, какими методами он добивался от них выделения фондов 
и ресурсов городу? Почему выявленные нарушения не имели для него существен-
ных карьерных последствий?.. При всей противоречивости и сложности личности 
Н. С. Ермакова, этот лидер характеризуется как человек, живущий своим делом, 
равнодушный к земным благам и удовольствиям, скромный и требовательный, за-
ступающийся за слабых, гонимый сильными, страдающий от несправедливости, 
борющийся с идеологическими врагами, предвидящий грядущие проблемы 
и катаклизмы и предупреждающий о них. 

Культ Ермакова стал складываться в конце 1990-х гг. Формировали его 
люди, претендовавшие на занятие и укрепление властных позиций в городе 
и регионе и нашедшие в управленческом опыте Ермакова основания для соб-
ственной легитимации. Распространённость этого культа, его продолжитель-
ность во времени, соотнесение с другими региональными культами «первых 
лиц» – тема для дальнейшего исследования. 

В заключение приведём некоторые соображения теоретического 
и аксиологического характера. В теории ценностно-рациональное поведение 
должно быть вытеснено целерациональным. Радость большого дела, подвиг во 
имя страны, изменение себя «через не могу» должны уступить место стандар-
тизированным бюрократическим процедурам и рациональному расчёту как 
более эффективной модели поведения. Герои вчерашних дней обречены сойти 
со сцены; романтика преодоления должна смениться менеджментом и плано-
вым руководством. Однако сейчас мы наблюдаем прямо противоположные 
тенденции: святость, иррациональность, ценностно-рациональное поведение, 
наоборот, расширяют свои границы. Если категория трудового подвига в 
СССР ещё как-то была оправдана, то в современной рыночной России «трудо-
вой подвиг» и «героизм» связаны с обогащением одних людей за счёт других 
путём компенсации издержек символическими благами. Наделение «свято-
стью» любого политика выводит его действия из зоны критики и подменяет 
рациональный анализ деятельности иррациональными верованиями в его 
непогрешимость. 
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