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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

 

ИСТОРИЯ НАРОДОВ РОССИИ. 
К ИТОГАМ ВСЕСОЮЗНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ В РУДН 
(МОСКВА, 19–20 МАЯ 2011 Г.) 

 
19–20 мая 2011 г. в Российском университете дружбы народов прошла 

15-я Всероссийская научно-практическая конференция «История народов 
России» (1) (далее ссылки на это издание). 

В условиях нарастания культурного разнообразия и стремления к социо-
культурной идентичности, т.е. разворачивания процесса глокализации как спе-
цифического тренда глобализации начала XXI в., научная значимость обраще-
ния к истории народов России, тем более в формате всероссийской конферен-
ции, не вызывает сомнений. Российское общество многонациональное и, соот-
ветственно, «проблема соотношения истории страны и истории ее народов все-
гда актуальна». Организаторы конференции связывают новый этап в исследо-
вании данной проблематики с «рядом важнейших факторов социально-полити-
ческого, экономического, психологического и нравственно-духовного развития 
современного российского общества, потребностью укрепления общей госу-
дарственности» и акцентируют внимание на процессе «закономерного перехо-
да этнических проблем из национально-территориального в культурно-просве-
тительное и культурно-образовательное русло» (с. 3). 

Целью конференции было выявление современного уровня разработки 
заявленной проблематики и формирование новых подходов к исследованию 
проблемы, а также «изучение вопроса о формировании целостной истории 
народов России» (с. 3). 

В конференции участвовали ученые, представляющие ведущие научные 
и учебные центры России и ближнего зарубежья: Иркутский, Петрозавод-
ский, Поморский (Архангельск), Тюменский, Ярославский государственные 
и Сибирский (Красноярск) федеральный университеты; Российский универ-
ситет дружбы народов, Российский государственный гуманитарный универ-
ситет, педагогические вузы Башкирии и Оренгбурга; Институты РАН – Рос-
сийской истории, Социологии, Истории и археологии Уральского отделения, 
Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН, а 
также Белорусский государственный университет (Минск). 
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В большинстве докладов рассмотрены различные аспекты истории наро-
дов России. Н.Я. Лактионова поставила общую проблему сохранения народов 
и культур как свойства русской цивилизации. Доклады, посвященные различ-
ным аспектам политики государства в отношении национальных меньшинств, 
отчасти подтверждают сделанные автором наблюдения. И.В. Ружицкая про-
анализировала российское законодательство для Царства Польского, Н.Л. Се-
менова – политику военных губернаторов Оренбургского края по отноше-
нию к башкирам в конце XVIII – первой половине XIX в. М.Б. Балова – по-
литику в отношении ненцев (самоедов) и организацию управления ими в Ме-
зенском уезде Архангельской губернии по уставу 1835 г. Отдельные состав-
ляющие политики по отношению к национальным меньшинствам – башки-
рам, марийцам, мордве – в XIX–XX вв. рассмотрены в докладах А.В. Ах-
метшиной, Г.А. Коваленко, Ю.О. Куренковой, Л.Г. Сахаровой, И.В. Чемода-
нова, Н.В. Шалаевой. Г.Г. Корноухова исследовала вопрос мусульманского 
земледелия на рубеже XIX–XX вв. «Крымский проект» решения еврейского 
вопроса в СССР и коллизия «великофинского» и советского проектов на Се-
веро-Западе бывшей Российской Империи в 1920-х гг. рассмотрены в докла-
дах М.Г. Агапова и А.И. Бутвило. 

Следующая проблема – идентичность и социокультурная динамика раз-
личных этнических групп. Процессы обрусения и сохранения идентичности 
вогулов-манси исследованы С.В. Голиковой, О.В. Чуракова рассмотрела эт-
ногендерную идентичность в традиционной культуре народов Севера, 
И.В. Курышова показала традиции природопользования коренного населе-
ния Прибайкалья на рубеже XIX–XX вв. Формирование этнической иден-
тичности белорусов в Российской Империи во второй половине XIX – нача-
ле XX в. описал А.Ю. Бендин. Доклад Б.В. Гартвиг посвящен немецким ко-
лонистам в Поволжье в первой половине XX в. 

Д.А. Аманжолова поставила проблему этнополитической организации и 
социокультурной динамики применительно к 1920–1930-м гг. Этому же пе-
риоду были посвящены доклады Д.Ж. Галсановой о демографических про-
цессах в Бурят-Монгольской АССР; Е.Ю. Дубровской, С.Н. Филимончик и 
Е.В. Диановой о различных аспектах истории Карелии, А.Ю. Тюрина о под-
готовке промышленных кадров в Нижневолжском регионе. И.Ю. Трушкова 
исследовала реакцию традиционной культуры на условия войны примени-
тельно к середине XX в. 

В связи с вопросами идентичности была рассмотрена проблема форми-
рования национальной государственности. С.Н. Брежнева проанализировала 
трансформации административно-территориальной организации «русского 
Туркестана», В.Г. Чеботарева – борьбу Грузии за государственный сувере-
нитет в начале 1920-х гг., Л.Г. Олейник – условия формирования демократи-
ческих государств в Молдове и на Украине в 1990-е гг. 

В докладах О.В. Коваль и Е.С. Сыздыковой затронута история диаспор 
как специфическая составляющая национальной истории. 
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На конференции уделено внимание проблеме взаимоотношений в поли-
национальных/поликонфессиональных социумах и межнационального/меж-
конфессионального общения. В докладах Е.В. Банниковой С.Г. Басыровой, 
Я.В. Осиповой, Е.Ю. Рукосуева эта проблема изучена применительно к 
Уральскому региону; калмыцкий и казахский варианты инкорпорации тра-
диционных структур кочевых народов в российскую систему проанализиро-
вала Е.В. Дорджиева; взаимоотношения эвакуированных в Башкирскую 
АССР представителей интеллигенции с местным населением в годы Вели-
кой Отечественной войны рассмотрел Р.З. Алмаев. Соотношение тенденций 
развития и взаимодействие России и Казахстана в 1990–2010 гг. исследовали 
Н.Е. Бекмаханова и Н.Б. Нарбаев. 

В докладах Р.А. Арсланова, Л.В. Белгородской, Е.Н. Ищенко О.А. Кирь-
яш, Е.В. Линьковой рассмотрены проблемы историографии и методологии 
изучения истории народов. Актуальный историографический процесс ис-
следован в работах С.Б. Калинченко Е.В. Кряжевой-Карцевой, Г.Н. Ланско-
го, М.Б. Ямалова. Опыт преподавания истории народов России раскрыт в 
докладах Е.С. Косых и В.М. Кузнецова. 

В целом конференция продемонстрировала рост интереса к истории на-
родов, а также к мультикультурным процессам в разных регионах. 
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