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выдающимися людьми России, традициями, праздниками Российской 
Федерации, учет национальных особенностей, традиций, интересов 
обучающихся, широкое освещение деятельности школы и достижений 
школьников и педагогов в СМИ РФ и РТ и т.д. способствует укреплению 
дружбы между российским и таджикским народами и повышает 
уровень доверия. 
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Аннотация. В статье представлено рассуждение о том, как 
применить некоторые идеи областничества для исследования 
отношения населения Сибири к коренным народам, проживающим на 
ее территории. 
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Abstract. The article presents a discussion of how to apply some ideas of 
siberian regionalism to study the attitude of the population of Siberia 
towards the indigenous peoples living on its territory. 
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Несмотря на то, что Сибирь более пяти веков является 
неотъемлемой частью российского государства, в исследованиях, 
публицистике, СМИ можно встретить дискуссии об историческом пути 
региона, перспективах его развития и месте в общероссийском 
пространстве, о взаимодействии традиционных и современных 
образов жизни, влиянии на социокультурное и экономическое 
развитие страны – т.е. как раз о том, насколько Сибирь уникальна или 
наоборот унифицирована. 
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За последние годы также можно отметить, как обостряется вопрос 
социальной безопасности, такие ее аспекты, как гармоничные 
межнациональные отношения и единство российской нации считаются 
одними из приоритетных направлений внутренней политики. 
Особенно интересно будет проанализировать, какой ответ на вызовы 
последних лет будет дан при обновлении в 2025 г. Стратегии 
государственной национальной политики РФ и приоритетов 
поддержки коренных народов различных территорий (в т.ч. 
КМНССиДВ). Полагаем, для совершенствования государственной 
политики в этой области нельзя не рассматривать вопрос об 
отношении населения к коренным народам Сибири (например, 
представления о взаимодействии «общероссийской» культуры и их 
традиционной, отношения к традиционному образу жизни, изменение 
образа жизни и др.).  

Во второй половине XIX в. как направление в философской и 
гуманитарной мысли и как социально‐политическое движение 
формируется областничество (Г.Н. Потанин, Н.М. Ядринцев, В.И. Вагин, 
П.М. Головачев, Д.А. Клеменц, С.С. Шашков и др.), ставящее вопрос о 
месте Сибири в Российской империи, колониальной характеристике и о 
ее будущем, о выборе исторического пути. Этнический компонент (в т.ч. 
коренные народы Сибири), разработка которого особенную 
систематизацию получила в 70‐80х гг. XIX в., в их концепции играл 
значительную роль, так как он являлся одним из факторов, 
предопределявшим политику к региону, формирующему особенную 
культурную и социальную атмосферу.  

Полагаем, что решение вышеуказанной задачи методологически 
можно реализовать через идеи областничества, сформулировав в 
следующем виде: «Возможности использования идеи областничества 
для исследования отношения населения Сибири к коренным народам, 
проживающим на ее территории». Предлагается реализовывать эту 
идею через социологические опросы и глубинные интервью с 
экспертами. 

В областничестве можно выделить несколько положений, в 
которых содержится проблематика взаимодействия культур [1, 2, 3].  

Областники выступали за то, чтобы сначала узнавать историю, 
быт, культуру, общественные отношения и др. этнографические 
данные коренных народов, и только на основе этих данных 
выстраивать национальную политику. 

В этом вопросе предлагается изучить, насколько населению 
Сибири интересна национальная культура, считают ли они ее «дикой» 
или «иной», уровень знаний о происхождении, о быте и 
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повседневности, насколько в понимании населения народы открыты 
для изменения образа жизни и др. 

Благодаря автономии в составе империи будет обеспечено 
дальнейшее национальное развитие и ликвидация последствий 
колониального характера.  

Можно рассмотреть вопрос отношения населения к национально‐
культурным автономиям и их эффективности, представления об 
автохтонности некоторых отдаленных народов, политических 
амбициях национальной элиты, отношении к органам власти 
(Курултаи и др.) и др.  

Актуальным направлением является изучение взаимодействия 
коренных народов с другими государствами. В экспертном интервью 
можно поставить вопрос о том, например, насколько на тюркские 
народы может повлиять «soft power» Турции, сможет ли ответить на 
новый вызов разработка концепции Большого Алтая и др. 
Представления экспертов о том, может ли быть влияние извне и 
открытость к нему могли бы играть большое значение.  

3. Имперское общество воспринимало быт и традиционное 
хозяйство пренебрежительно, считая его недостойным 
покровительства и защиты. Это снижало уровень и качество жизни. 

Интересно изучить общественное мнение относительно того, 
стоит ли поддерживать традиционный образ жизни, развивать систему 
школ‐интернатов, считает ли население коренные народы зависимыми 
от алкоголя, должно ли государство предоставлять льготы, какие меры 
поддержки для них необходимы и др. 

4. Высока необходимость в пробуждении «инородческого ума» – 
образование инородческой интеллигенции, а также просвещение. 
Большую роль в этом играет образование: существующая система 
образования оценивалась ими негативно, т.к. была направлена на 
превращение инородца в крестьянина, миссионерские школы также 
имели мало положительного эффекта, т.к. отрывали ребенка от 
традиционной культуры, тем самым подавляя уникальность, поэтому 
перспективным им виделось создание системы национального 
образования с «родными» языком, учебниками, учителями.  

Можно поднять следующие вопросы: об изучении языка в школах, 
о готовности коренных народов получать образование, об успехах 
представителей коренных народов в науке или социальном активизме, 
насколько сохраняется и поддерживается самими народами своя 
культура и др.  
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5. Русско-сибирская народность формируется благодаря
взаимодействию и взаимообогащению русской и инородческой культур, 
для дальнейшего развития Сибири необходим сибирский патриотизм. 

Для начала рассмотреть представления о взаимодействии культур 
в целом: об изучении языка в школах, о содержании регионального 
компонента в образовательных учреждениях, о целесообразности 
проведения праздников и фестивалей культур – о влиянии в 
взаимопроникновении «русской» и культуры коренных народов 
Сибири. 

Сибирский патриотизм видится интересной и перспективной 
научной проблемой, которая может стать блоком в изучении 
региональной идентичности или отдельным исследованием.  

Стоит отметить, что некоторые схожие положения и вопросы, 
указанные выше, использовались для совершенствования 
законодательной базы в отношении коренных народов Сибири 
(инородцев) в самом начале ХХ в. [4], что показало свою эффективность. 
Нам кажется, что такая идея, как использование положений идеологии 
областничества в социальных исследованиях, имеет свои перспективы. 

Для Сибири как фронтира, с таким взаимодействием большого 
количества культур, для дальнейшего ее социокультурного, 
экономического и политического развития важно, чтобы гармонично 
развивались два направления: формирование ценностей единства 
общества, а также формирование возможностей для удовлетворения 
этнокультурных потребностей (развитие и сохранение языка, 
культуры, адаптация народов и т.п.), что должно в итоге 
нормализировать межнациональные отношения в регионе.  
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