
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Накопленный историографический базис и комплекс нарративных и документальных ис-

точников, введенных в научный оборот, а также воздействие конкурентной, плюралистиче-

ской академической среды, которой во многом поспособствовало развитие информационных 

ресурсов и онлайн технологий, позволяет современным историкам перейти к новым уровням 

концептуального осмысления исторического наследия, формулировать оригинальные и ком-

плексные (требующие междисциплинарных подходов) направления исследований. Одним из 

таких направлений, которое во многом было актуализировано лингвистическим поворотом  

и развитием методов культурной антропологии, стало исследование на материале истории 

взаимодействия Российского государства с народами Урало-Поволжья, Сибири и Централь-

ной Азии различных моделей, форм и механизмов политической коммуникации. Изучение 

этих научных проблематик инициировано и реализовывалось на базе созданного в 2019 г. 

научно-образовательного центра «Наследие» Гуманитарного института Новосибирского го-

сударственного университета (далее – НОЦ «Наследие»). Деятельность НОЦ «Наследие» 

развивал сетевой коллектив исследователей из России (Новосибирск, Москва, Тюмень) и за-

рубежья (Узбекистан, Казахстан, Таджикистан), благодаря чему удалось сформировать «ака-

демическое ядро» специалистов-историков, готовых развивать круг изучаемых вопросов, 

расширять географические и территориальные рамки исследований межкультурной комму-

никации до пределов Евразии в XV–XIX вв. 

По инициативе директора НОЦ «Наследие» д-ра ист. наук, профессора А. С. Зуева, спе-

циалиста в области русско-аборигенных отношений в Сибири в XVII–XVIII вв., и канд. ист. 

наук М. В. Моисеева (в настоящее время – доцента Московского педагогического государст-

венного университета), специалиста в области дипломатии эпохи позднего Средневековья  

и раннего Нового времени в апреле 2021 г. был запущен регулярный онлайн семинар. 

Задачами семинара были апробация и продвижение новаторских исследований, посвя-

щенных международным и межкультурным коммуникациям на территории Евразии в XV–

XIX вв., выработка в дискуссиях конвенциональных положений и оценок исторического 

процесса, а также проектирование перспективных направлений исследований и методологи-

ческих приемов изучения феномена коммуникации на материалах исторических источников. 

Семинар проводился в формате модерируемой дискуссии по содержанию представленного 

доклада, в ходе которой все желающие могли вступать в научную полемику с докладчиком, 

выносить свои суждения и рекомендации. Такой формат выгодно отличается от традицион-

ных регламентов секционных заседаний на конференциях, в которых значительно ограничен 

временной ресурс докладчика, а коммуникация слушателей, как правило, сведена только  

к возможности задавать уточняющие вопросы. 

В работе семинара и обсуждениях приняли участие представители ведущих научных  

и образовательных центров России: А. В. Беляков, В. В. Трепавлов, И. И. Юрганова (Инсти-

тут российской истории РАН, Москва); К. Ю. Ерусалимский (Российский государственный 



 

 

 

 

 

 

 

гуманитарный университет, Москва); Р. Ю. Почекаев, И. Д. Пузырев А. А. Селин (Высшая 

школа экономики, Санкт-Петербург); М. В. Моисеев (Музей г. Москвы, Московский педаго-

гический государственный университет); Д. В. Сень (Южный Федеральный универси- 

тет, Ростов-на-Дону); Г. Х. Самигулов (Южно-Уральский государственный университет,  

Челябинск); Д. Н. Маслюженко (Курганский государственный университет); А. Ю. Конев  

(Тюменский научный центр СО РАН); П. Н. Барахович (Красноярский государственный пе-

дагогический университет, Научно-производственное объединение «Археологическое проек-

тирование и изыскание», Красноярск); А. А. Борисов, А. И. Архипова, П. П. Петров, 

А. Д. Васильев (Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов 

Севера СО РАН, Якутск), А. С. Зуев (Новосибирский государственный университет),  

В. А. Слугина (Институт истории СО РАН, Новосибирск). 

Всего за время работы семинара с апреля по декабрь 2021 г. было представлено шесть 

докладов. 

1. «Легитимация власти российского монарха над Сибирью и ее народами в конце XVI – 

начале XVIII века», докладчики канд. ист. наук В. А. Слугина, д-р ист. наук А. С. Зуев. 

2. «Источники “жалованного слова” XV–XVI вв.», докладчик д-р ист. наук А. В. Беляков. 

3. «Некоторые моменты вхождения Южного и Среднего Зауралья в состав Российского 

государства: конец XVI – XVII в.», докладчик канд. ист. наук Г. Х. Самигулов. 

4. «Служба воеводы Ивана Кобыльского в Киргизской земле 1642 г. и ее значение», док-

ладчик канд. ист. наук П. Н. Барахович. 

5. «История межкультурной коммуникации в политическом пространстве Евразии», док-

ладчик канд. ист. наук А. Ю. Конев. 

6. «О событиях 1642 г. в Якутском уезде», докладчик д-р ист. наук А. А. Борисов. 

В рамках семинара обсуждались вопросы выявления динамики восприятия народами друг 

друга, установления комплекса факторов, определявших коммуникативные стратегии  

и практики в политической сфере, реализации различных приемов и инструментов легитима-

ции государствами своей власти над территориями и народами, происхождения и синтеза 

социально-политических институтов, традиций и практик, сформированных разными куль-

турами. Участниками также рассматривались и современные проблемы методологии, исто-

риографии и источниковедения, фиксировались параметры, по которым можно проводить 

сравнительные исторические исследования по темам межкультурной коммуникации. 

Результаты работы семинара нашли отражение в статьях участников семинара (А.С. Зуев, 

В. А. Слугина, В. В. Трепавлов, М. В. Моисеев, И. Д. Пузырев), опубликованных в тематиче-

ском выпуске «Вестника Российского университета дружбы народов. Серия: История Рос-

сии» (2021. Т. 20, № 3, тема номера: «Модели политической коммуникации Российского го-

сударства с народами Урало-Поволжья, Сибири и Центральной Азии в XVI–XIX вв.»). Также 

регулярными участниками семинара – А. А. Борисовым, А. Ю. Коневым, М. В. Моисеевым, 

Г. Х Самигуловым, В. В. Трепаловым И. И. Юргановой – были представлены доклады по те-

матикам языковой идентификации и коммуникации на XI Международной научно-практи- 

ческой конференции «Коммуникативная культура: история и современность» (Новосибирск, 

29 октября 2021 г.). На Всероссийской научной конференции с международным участием 

«Кочевые окраины Азиатской России XVII – начала XX в.: актуальные проблемы истории 

управления, социальных отношений хозяйственного освоения и культуры (Якутск, 10 декаб-

ря 2021 г.) доклады представили А. И. Архипова, А. А. Борисов, А. Д. Васильев, П. П. Пет-

ров, В. А. Слугина и И. И. Юрганова. 

Благодаря организации и проведению регулярного научно-методологического семинара 

«История межкультурной коммуникации в политическом пространстве Евразии» (XV– 

XIX вв.) и налаженной информационной связи между участниками сформировалось актив-

ное экспертное сообщество историков, готовых через дискуссии развивать новые тематики 

исследований, совершенствовать научный инструментарий, формировать научные коллабо-



 

 

 

 

 

 

 

рации и создавать общие базы знаний, внося тем самым значимый вклад в развитие отечест-

венной исторической науки. 

Семинар продолжает свою деятельность и в текущем году, в его повестке – рассмотрение 

вопросов формирования языковых моделей описания неправославных народов и установле-

ния особенностей политической коммуникации в ходе реализации воеводской системы 

управления нерусскими окраинами. 
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