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нему при возможности конструирования положительной региональ-
ной идентичности не может возникнуть «по приказу», за счет идео-
логического насилия и агрессии, оно формируется при наличии ряда 
благоприятных условий, делающих регион привлекательным для 
жителей. 

Конструирование нормальной конгломератной региональной 
идентичности способно внести существенный вклад в динамичное 
развитие региона. 

 
 

О.А. Харусь (Томск, Россия) 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ КОНСТРУИРОВАНИЯ  
СИБИРСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ  
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1914–1916 гг.)1 

 
Основные тенденции, этапы и динамика процесса конструирова-

ния сибирской идентичности достаточно четко представлены в со-
временной исследовательской литературе. Однако в отсутствие де-
тализированного изучения конкретных форм воплощения этого про-
цесса обнаруживается тенденция к чрезмерной социологизации ис-
торической реконструкции. 

Исследование социальных практик, связанных с попытками 
инициативного меньшинства организационно оформить групповое 
единство на основе территориального принципа в 1914–1916 гг., 
имеет своей целью выявление факторов актуализации процесса кон-
струирования региональной идентичности в условиях военного вре-
мени, определение его особенностей и результатов. Многообразие 
привлеченных для решения поставленных проблем источников, 
представленных материалами периодической печати, неопублико-
ванными документами местных органов самоуправления, губерн-
ских жандармских управлений, резолюциями областных съездов 
городов региона, обеспечивает необходимые условия для реализа-
ции исследовательского замысла. 

Общий патриотический подъем начального периода войны в ре-
гионе сопровождался своеобразным всплеском «местного патрио-

                                                 
1 Выполнено в рамках работ по проекту «Человек в меняющемся мире. Проблемы 

идентичности и социальной адаптации в истории и современности» (грант Правительства 
РФ П 220 №14.B25.31.0009). 
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тизма», стремлением общественности Сибири подчеркнуть свою 
готовность принять активное участие в оказании помощи стране. 
Необходимостью учета специфики условий региона для полноцен-
ной реализации его потенциала было продиктовано инициированное 
либерально настроенными кругами создание особой сибирской ор-
ганизации «помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от 
войны» (Сибиртета) и формирование Западно-сибирской и Восточ-
но-сибирской областных организаций Всероссийского союза горо-
дов (ВСГ). Важным стимулом к консолидации общественности в 
рамках новых структур стало также стремление продемонстрировать 
готовность населения к реформам, призванным обеспечить благо-
приятные условия для развития региона. 

Избранные общественными и политическими акторами Сибири 
способы и формы репрезентации региональной идентичности не пред-
полагали противопоставления центру. Создание областных организа-
ций ВСГ на съездах представителей городов Западной (апрель 1915 г.) 
и Восточной Сибири (апрель 1916 г.) сопровождалось активным обсу-
ждением вопросов, связанных с реформой городского самоуправления 
в стране, демократизацией процедуры выборов в земство, организацией 
противодействия попыткам разжигания национальной розни в России, 
введением ответственного министерства. 

Вместе с тем постановка на областных съездах вопроса о необ-
ходимости реформ не только в локальном, но и в общероссийском 
масштабе свидетельствовала о тенденции к политизации форм и 
способов репрезентации региональной идентичности. По мере обо-
стрения общенационального кризиса в стране все более явственно 
обнаруживались наметившиеся особенности процесса конструиро-
вания региональной идентичности, связанные с расширением его 
рамок и выходом из сферы повседневности в пространство публич-
ной политики. 

Предпринимавшиеся инициативным меньшинством усилия по 
формированию региональной общности поверх сословных (социаль-
ных), партийно-политических, национальных и этнических границ по-
зволили привлечь к деятельности отделов Сибиртета и ВСГ представи-
телей различных групп и слоев, людей с различными политическими 
воззрениями и предпочтениями. Однако столь разнородный состав ор-
ганизаций стал источником постоянных внутренних конфликтов, обо-
стрявшихся по мере углубления социального и политического раскола 
общества в условиях общенационального кризиса. Дополнительным 
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фактором, не позволившим реализовать намеченные планы, стало про-
тиводействие со стороны властей, обеспокоенных стремлением вновь 
созданных структур отстоять статус автономных общественных орга-
низаций, расширить сферу своей компетенции и продолжить дея-
тельность в послевоенный период. 

Инициированные либералами практики оказались неэффектив-
ными в условиях социальной и политической поляризации общест-
ва, делавшей невозможным выстраивание горизонтальных связей 
взаимодействия различных групп и слоев населения Сибири. Однако 
применение подобных технологий репрезентации региональной 
идентичности, предполагавших формирование и укрепление инсти-
тутов местного самоуправления, развитие общественной инициати-
вы и солидаризацию населения для решения специфических локаль-
ных проблем с учетом общегосударственных интересов, может ока-
заться перспективным в условиях социально-политической стабиль-
ности и придать процессу конструирования региональной идентич-
ности позитивный характер, способный обеспечить повышение 
уровня как региональной, так и общенациональной конкурентоспо-
собности. 

 
 

Д.Н. Шевелев (Томск, Россия) 

СТРУКТУРИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО  
ПРОСТРАНСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ В ОФИЦИАЛЬНОЙ  
И ПРОПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 

БЕЛОЙ СИБИРИ (ИЮНЬ 1918 – ДЕКАБРЬ 1919 г.)1 
 
В рамках политической системы белой Сибири сложился свой 

осведомительный аппарат, понимаемый как совокупность информа-
ционных, пропагандистских, культурно-просветительных и цензур-
ных учреждений и ведомств, как гражданских, так и военных, дея-
тельность которых была направлена на информационное и пропа-
гандистское обеспечение проводимого Омским правительством по-

                                                 
1 Работа выполнена при поддержке РГНФ (исследовательский проект №14-01-00395 

«Государственная идеология антибольшевистских правительств на территории Сибири в 
годы революции и Гражданской войны: роль медийного дискурса в институционализации 
политической власти и формировании информационного пространства»). 


