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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

3 декабря (четверг) 

12.00 – 23.00 UTC/GMT+6 

12.00 –12.40 - открытие конференции, приветствия. 

13.00 – 18.00 - Секция 1. «Воображая империю»: исторические нарративы и 

интеллектуальные конструкции». 

13.30 – 16.30 – Семинар «Азиатские окраины Российской империи в Петровскую эпоху: 

региональное администрирование и социальные идентичности на раннеимперском 

этапе». 

21.00 – 23.00 – Круглый стол «Эпизоды научной биографии Анатолия Викторовича 

Ремнева: имперские исследовательские проекты 1990-х - 2000-х годов». 

 

4 декабря (пятница) 

09.00 – 19.00 UTC/GMT+6 

 

9.00 – 18.00 - Секция 2. «Имперская география власти: административные, 

хозяйственные и научные практики колонизации азиатских окраин России». 

9.00 – 18.00 - Секция 3. «Пространство и люди: способы презентации и репрезентации». 

12.30 – 19.00 - Секции 4. «Евреи на окраинах Российской империи: адаптация, 

идентичность и проблемы исторической памяти». 

 

5 декабря (суббота) 

08.30 – 18.00 UTC/GMT+6 

 

10.00 – 18.30 - Секция 5. «Ссыльные, переселенцы и мигранты: опыт адаптации человека 

в инокультурном пространстве окраин». 

8.30 – 19.00 - Секция 6. «Люди империи: личные, карьерные, интеллектуальные 

биографии». 

9.00 – 18.00 - Секция 7. «Центрально-Азиатский регион империи: геополитический 

вектор и дипломатические практики». 

 

6 декабря (воскресенье) 

12.00 – 15.00 UTC/GMT+6 

 

12.00 – 14.00 - Круглый стол «Интеллектуальные лидеры в национальном нарративе: 

идеи, культурные медиаторы, стратегии». 

14.00 – 15.00 – Заключительное пленарное заседание 

 

 



ОРГКОМИТЕТ 

Прудников Павел Владимирович – проректор по научной работе Омского 

государственного университета им. Ф. М. Достоевского, доктор физико-математических наук, 

сопредседатель оргкомитета. 

Суворова Наталья Геннадьевна – руководитель Лаборатории имперских 

исследований Азиатских окраин России Омского государственного университета им. 

Ф. М. Достоевского, кандидат исторических наук, сопредседатель оргкомитета. 

Болтунова Екатерина Михайловна – заведующая Международной лабораторией 

региональной истории России Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики», кандидат исторических наук, заместитель председателя оргкомитета. 

Члены оргкомитета: 

Герасимова Виктория Александровна – заведующая Лабораторией изучения 

еврейской цивилизации Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, 

кандидат исторических наук. 

Клюев Артем Игоревич – начальник научно-технического отдела Омского 

государственного университета им. Ф. М. Достоевского.  

Корусенко Светлана Николаевна - заведующая Омской лабораторией археологии, 

этнографии и музееведения Института археологии и этнографии СО РАН, кандидат 

исторических наук, заведующая кафедрой этнологии, антропологии, археологии и музеологии 

Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского 

Кушенова Ганижамал Имановна – заведующая кафедрой истории Казахстана 

Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева, кандидат исторических наук. 

Мулина Светлана Анатольевна – старший научный сотрудник Омского 

государственного университета им. Ф. М. Достоевского, кандидат исторических наук. 

Растягаева Галина Ивановна – начальник архивного управления Министерства 

культуры Омской области, кандидат исторических наук. 

Романова Екатерина Назаровна – главный научный сотрудник отдела археологии и 

этнографии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных исследований 

СО РАН, соруководитель Лаборатории комплексных геокультурных исследований Арктики; 

заслуженный деятель науки РС(Я), отличник культуры РС(Я), доктор исторических наук. 

Ротермель Людмила Роландовна – декан исторического факультета Омского 

государственного университета им. Ф. М. Достоевского, кандидат исторических наук. 

Сорокин Юрий Алексеевич – профессор кафедры Всеобщей истории Омского 

государственного университета им. Ф. М. Достоевского, доктор исторических наук.  

Цабан Веслав – профессор Университета Яна Кохановского в Кельце, доктор наук. 



ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

3 декабря, 12.00 - 12.40 UTC/GMT+6 

 

Ведущий: канд. ист. наук., доцент Наталья Геннадьевна Суворова 

 

ПРИВЕТСТВИЯ 

Прудников Павел Владимирович – проректор по научной работе Омского 

государственного университета им. Ф. М. Достоевского, доктор физико-математических наук, 

сопредседатель оргкомитета. 

Ротермель Людмила Роландовна – декан исторического факультета Омского 

государственного университета им. Ф. М. Достоевского, заведующая кафедрой Всеобщей 

истории, кандидат исторических наук. 

Томилов Николай Аркадьевич – ведущий научный сотрудник Омской лаборатории 

археологии, этнографии и музееведения Института археологии и этнографии СО РАН, доктор 

исторических наук, профессор кафедры этнологии, антропологии, археологии и музеологии 

Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского.  

Болтунова Екатерина Михайловна – заведующая Международной лабораторией 

региональной истории России Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики», кандидат исторических наук, заместитель председателя оргкомитета.  

Цабан Веслав – профессор Университета Яна Кохановского в Кельце, доктор наук. 

Романова Екатерина Назаровна – главный научный сотрудник отдела археологии и 

этнографии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных исследований 

СО РАН, соруководитель Лаборатории комплексных геокультурных исследований Арктики; 

заслуженный деятель науки РС(Я), отличник культуры РС(Я), доктор исторических наук.  

Кушенова Ганижамал Имановна – заведующая кафедрой истории Казахстана 

Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева, кандидат исторических наук. 

Растягаева Галина Ивановна – начальник архивного управления Министерства 

культуры Омской области, кандидат исторических наук. 

Корусенко Светлана Николаевна - заведующая Омской лабораторией археологии, 

этнографии и музееведения Института археологии и этнографии СО РАН, кандидат 

исторических наук, заведующая кафедрой этнологии, антропологии, археологии и музеологии 

Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского 

Герасимова Виктория Александровна – заведующая Лабораторией изучения 

еврейской цивилизации Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, 

кандидат исторических наук. 

 



СЕКЦИЯ 1. «ВООБРАЖАЯ ИМПЕРИЮ»: ИСТОРИЧЕСКИЕ НАРРАТИВЫ И 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. 

3 декабря, 13.00 – 18.00 UTC/GMT+6  

 

Часть 1. 13.00 – 15.40.  

Модератор: канд. истор. наук Ольга Вадимовна Метель  

 

Сорокин Юрий Алексеевич (Омск, Россия). Опыт постижения имперской истории 

(по монографии «Новая имперская история Северной Евразии»). 

Ерохина Елена Анатольевна (Новосибирск, Россия). Концепт внутренняя 

геополитика в исследованиях А. В. Ремнева. 

Ковалев Михаил Владимирович (Москва, Россия). Сибирские путешествия 

историка Е. Ф. Шмурло. 

Корзун Валентина Павловна (Омск, Россия). Империя как реальность и как 

интеллектуальный конструкт (по материалам «Русского дневника» Гарольда Инниса). 

Левина Жанна Ефимовна (Омск, Россия). Художественный образ как репрезентация 

имперской идентичности в гуманитарных исследованиях второй половины XX – начала XXI 

вв. 

Лисенков Олег Олегович (Санкт-Петербург, Россия). Системы управления в 

морских и континентальных империях Нового времени. 

Шкоткин Алексей Александрович (Омск, Россия). «Империя» в цивилизационном 

дискурсе Н. Я. Данилевского.    

 

Часть 2. 16.00 – 18.00. 

Модератор: д-р истор. наук Антон Вадимович Свешников  

 

Побережников Игорь Васильевич (Екатеринбург, Россия). 

Фронтирная модернизация в Российской империи: концептуально-историографическая 

интерпретация. 

Филипович Мирослав (Люблин, Польша). Имперские сюжеты российской истории 

в тени советского идеологического диктата: по материалам переписки Анджея Валицкого и 

Лешека Колаковского.  

Рыженко Валентина Георгиевна (Омск, Россия). Имперские образы в локальных 

культурных пространствах городов постсоветской России.  

Подолько Валентина Владимировна (Омск, Россия). Интерпретация имперского 

прошлого в исторической науке Республики Казахстан. 

Миссонова Людмила Ивановна (Москва, Россия). Взгляд из Китая на состояние 

советского североведения и ориенталистики: письма С. М. Широкогорова в пространстве 

российской и тунгусской памяти.  

Метель Ольга Вадимовна (Москва, Омск, Россия). Академическая наука в СССР в 

1940–1950-е гг.: трансформации региональной инфраструктуры. 

Матвейчик Дмитрий Чеславович (Минск, Беларусь). Белорусская историография 

ссылки участников восстания 1863–1864 гг.: современное состояние и некоторые замечания к 

постановке проблемы. 

 



Подведение итогов работы секции 



СЕКЦИЯ 2. ИМПЕРСКАЯ ГЕОГРАФИЯ ВЛАСТИ: АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И НАУЧНЫЕ ПРАКТИКИ КОЛОНИЗАЦИИ АЗИАТСКИХ 

ОКРАИН РОССИИ. 

 

4 декабря 09.00 – 18.00 UTC/GMT+6 

 

Часть 1. 09.00 – 12.20. 

Модератор: канд. ист. наук Татьяна Николаевна Сорокина  

 

Глебов Сергей Владимирович (Амхерст, США). «Китайский Азеф»: Призраки 

революции и террора в российско-китайском пограничье.  

Лебедев Сергей Константинович (Санкт-Петербург, Россия). Железнодорожные 

проекты на Дальнем и Среднем Востоке: частная инициатива и имперские интересы.   

Белозерова Ольга Александровна (Лос-Анджелес, США). Историк А.В. Ремнев о 

А.Н. Куропаткине в связи с событиями на Дальнем Востоке в начале XX века.  

Дин Юлия Ивановна (Южно-Сахалинск, Россия). Русское население и иностранные 

рабочие на Сахалине во второй половине XIX–начале XX в.: неудачные практики управления 

самой дальней окраиной Российской империи. 

Черепанов Константин Владимирович (Омск, Россия). «Скованные одной цепью». 

Россия и Китай в первой половине XX века.  

Сорокина Татьяна Николаевна (Омск, Россия). Сучанские события 1881 – 1882 гг.: 

укрепление «Русского дела» на Дальнем Востоке.  

Семенчук Константин Анатольевич (Омск, Россия). «Меч и крест»: церковное 

освоение Дальнего Востока во второй половине XIX века. 

 

Часть 12.30 – 15.20. 

Модератор: д-р истор. наук Инна Игоревна Юрганова  

 

Соколовский Иван Ростиславович (Новосибирск, Россия). «Обезличенные 

личности в империи до империи или как изучать демографическую историю сибирской 

окраины XVII в. на новом этапе».  

Любичанковский Сергей Валентинович (Оренбург, Россия). Механизмы 

имперской политики аккультурации средствами просвещения. 

Юрганова Инна Игоревна (Москва, Россия). Имперский аспект церковно-

административного управления восточными окраинами России (XVII–нач. ХХ в.). 

Кравчук Александр Сергеевич (Симферополь, Россия). Крым в имперской 

географии власти: взгляды, проекты, решения (конец XVIII–начало XIX вв.). 

Борисов Андриан Афанасьевич (Якутск, Россия). Якутская область: география 

власти в переходный период (первая половина XIX века). 

Жалсанова Бутит Цыдыпмункуевна, Курас Леонид Владимирович (Улан-Удэ, 

Россия). Буряты в имперской системе власти (XIX- начало XX вв.).  

Крестьянников Евгений Адольфович (Тюмень, Россия). Имперская география 

власти в исследовании сибирской юстиции конца XIX–начала ХХ в. 



Андриянова Дина Владимировна (Тюмень, Россия). Имперская география власти: 

преобразования сибирского губернского аппарата конца XIX–начала XX вв. Как эксперимент 

по изучению эффективности региональной администрации. 

 

 

Часть 3. 15.40 – 18.00. 

Модератор: д-р истор. наук Михаил Константинович Чуркин  

 

Блинова Ольга Владимировна (Омск, Россия). Западно-Сибирский отдел 

Императорского Русского географического общества как опыт взаимодействия власти и 

общества в деле изучения восточных окраин империи (1878 – 1917 гг.). 

Филимонов Александр Викторович (Омск, Россия). Благотворительность как сфера 

внеслужебной деятельности чиновников Западной Сибири во второй половине XIX – начале 

XX вв. 

Шумкин Георгий Николаевич (Екатеринбург, Россия). Проекты развития Урала и 

Сибири министра земледелия и государственных имуществ А. С. Ермолова. 

Чуркин Михаил Константинович (Омск, Россия). Экспедиционная повседневность 

чиновников Переселенческого управления: практики адаптивного поведения и 

профессиональная идентичность (конец XIX–начало XX вв.). 

Пуговкина Оксана Геннадьевна (Ташкент, Республика Узбекистан). «На службе» 

и «В науке»: Опыт и творческие пути русских туркестановедов.  

Корандей Федор Сергеевич (Тюмень, Россия). Как был сделан Северный Морской 

Путь? Проблемы персональной и институциональной истории «Комсеверпути». 

Расколец Виктор Владимирович (Томск, Россия) Научные практики 

колонизации азиатских окраин России (на примере становления и развития радиофизики в 

г. Томске).   

Рожанский Михаил Яковлевич (Иркутск, Россия). Опыт сибирских строек периода 

«застоя» и ответ на системный кризис отношений Центра с регионами в 90-х: «сибирский бу-

меранг» (на основе автобиографического нарратива Юрия Ножикова). 

  

Подведение итогов работы секции 



СЕКЦИЯ 3. ПРОСТРАНСТВО И ЛЮДИ: СПОСОБЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ И 

РЕПРЕЗЕНТАЦИИ  

 

4 декабря, 09.00 – 18.00 UTC/GMT+6 

 

Часть 1. 09.00 – 11.00 

Модератор: канд. ист. наук Алексей Юрьевич Конев  

 

Конев Алексей Юрьевич (Тюмень, Россия). Царство, превращающееся в империю: 

русская Сибирь в работах Юрия Крижанича. 

Мелентьев Федор Ильич (Москва, Россия). Имперские травелоги И. К. Бабста и 

К. П. Победоносцева.  

Коробейников Александр Сергеевич (Будапешт, Венгрия). Собственный Восток 

России? Ссылка и этнографическое знание в позднеимперской Якутии. 

Ершов Михаил Федорович (Ханты-Мансийск, Россия). Вне цивилизации: 

восприятие аборигенов Северо-Запада Сибири в XIX – начале XX вв. 

Бычков Сергей Павлович (Омск, Россия). История Русской православной церкви 

периода Российской империи в концепции А.В. Карташева. 

Созина Елена Константиновна (Екатеринбург, Россия). «…По культурному 

развитию <их> можно сравнить лишь с папуасами Миклухи-Маклая». Герои Ф. М. 

Решетникова в имперском дискурсе русской критики. 

 

Часть 2. 11.20 – 13.40. 

Модератор: канд. ист. наук Эльдар Рашитович Кадиков  

 

Бибиков Григорий Николаевич (Москва, Россия). Жандармские офицеры о 

регионах Российской империи: стереотипы восприятия и язык описания (1830-е–1840-е годы). 

Октябрьская Ирина Вячеславовна (Новосибирск, Россия). Описание империи: 

«свое» и «чужое» в дневниках православных миссионеров Алтая рубежа XIX–XX вв.  

Родионов Юрий Петрович (Омск, Россия). Новые политические реалии начала XX 

века на окраинах Российской империи глазами местной администрации (на материалах 

Сибири 1906–1914 гг.). 

Кадиков Эльдар Рашитович (Омск, Россия). В.В. Верещагин: «певец 

империализма»? 

Романова Лидия Николаевна (Якутск, Россия). Кризис империи начала ХХ века в 

поэтической репрезентации А. Е. Кулаковского: картина катастрофичного мира в поэме «Сон 

шамана». 

Шевелев Дмитрий Николаевич (Томск, Россия). «Национальное» и «имперское» в 

идеологии и политических практиках Российского правительства адмирала А.В. Колчака.  

Немцев Михаил Юрьевич (Москва, Россия). Регионализм без региона: Сибирские 

областники после 1918 года.  

 

 

 

 

Часть 3. 14.00 – 16.00. 



Модератор: д-р ист. наук Наталья Николаевна Родигина  

 

Моряков Ерофей Юрьевич (Москва, Россия). Ссылка крепостных в Сибирь в 

мемуаристике.  

Новиньский Францишек (Гданьск, Польша). Коренные народы Сибири в описании 

Агатона Гиллера. 

Родигина Наталья Николаевна (Новосибирск, Россия). «Зачем нужна Сибирь 

детским писателям?»: к характеристике авторского корпуса региональной темы в детской 

литературе второй половины XIX – начала XX вв. 

Сабурова Татьяна Анатольевна (Блумингтон, США). Семейные узы и дружеские 

связи в имперском пространстве России конца XIX – начала XX вв. 

Данилова Наталия Ксенофонтовна (Якутск, Россия). Геопоэтика как способ 

мифологизации северного края в творчестве В.Л. Серошевского (к проблеме 

интеллектуального наследия польской политссылки). 

Федута Александр Иосифович (Минск, Беларусь). Легенда о путешественнике 

Александре Гумбольдте, ссыльном филомате Томаше Зане и казаке Иване Карине, 

увлекшемся ботаникой. 

Чернова Ирина Валерьевна (Омск, Россия). Жизнь сибирской деревни на страницах 

дневников и отчетов А. Н. Куломзина.  

 

Часть 4. 16.20 – 18.00. 

Модератор: д-р. филос. наук. Елена Валентиновна Головнева  

 

Жигунова Марина Александровна (Омск, Россия). Концепт «сибиряк»: 

междисциплинарные исследовательские подходы.  

Удербаева Сауле Карибаевна (Алматы, Республика Казахстан). Визуальные 

биографические документы - фотоальбомы и фотографии как источник в биографическом 

исследовании.  

Степанова Елена Борисовна (Якутск, Россия). Terra North в визуальных 

фотопроектах польских политссыльных. 

Головнева Елена Валентиновна, Головнев Иван Андреевич (Екатеринбург, 

Россия). Опыты изучения и визуальной репрезентации Камчатки и Сахалина в конце XIX – 

начале XX вв.  

Мамонтова Марина Александровна (Омск, Россия). Когнитивные возможности 

биографического метода в исторических исследованиях.  

Попова Оксана Вячеславовна (Омск, Россия). Научные труды А. В. Ремнева как 

источниковедческая основа лингвистических исследований.  

 

Подведение итогов работы секции 

  



СЕКЦИЯ 4. ЕВРЕИ НА ОКРАИНАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ: АДАПТАЦИЯ, 

ИДЕНТИЧНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ. 

 

4 декабря, 12.30 – 19.00 UTC/GMT+6 

 

Модератор:  канд. ист. наук.  Виктория Александровна Герасимова 

 

Часть 1. 12.30 – 14.30 

 

Андреев Алексей Петрович (Якутск, Россия). Еврейское общество города Якутска в 

конце XIX – начале ХХ вв. 

Берман Елена Александровна (Иркутск, Россия). Сектанты–субботники Иркутской 

губернии в исследованиях этнографа, раввина г. Иркутска С. Х. Бейлина. 

Березин Анна (Иерусалим, Израиль). Сибиряки веры моисеевой.  

Герасимова Виктория Александровна (Омск, Россия). Сибирь как еврейская 

колония? Политические ссыльные о будущем евреев за Уралом (конец XIX – начало ХХ вв.). 

 

Часть 2. 14.50 – 16.50 

 

Норкина Екатерина Сергеевна (Санкт-Петербург, Россия). Жизнь и закон в 

прошениях горских евреев Кавказа (вторая половина XIX–начало ХХ вв.). 

Зеэв Левин (Иерусалим, Израиль). Еврейские посланники в Средней Азии: рабби 

Шломо Тажер, его контакты с русской администрацией и влияние на бухарских евреев. 

Щербакова Марина Юрьевна (Гейдельберг, Германия). Петербург - Самарканд: 

Исаак Лурье и трансфер науки о еврействе.  

Орешина Юлия Васильевна (Тбилиси, Грузия). Российская империя в культурной и 

коммуникативной памяти евреев Грузии. 

 

Часть 3. 17.10 – 18.40 

 

Фабрикант Маргарита Сауловна (Москва, Россия; Минск, Беларусь). Нарратив(ы) 

еврейской доимперской истории на имперских окраинах: случай С. А. Бершадского. 

Щедрин Василий Альбертович (Кингстон, Канада). Россия — родина евреев. 

Бюрократическая концептуализация еврейской истории в Российской империи (Николай 

Градовский “Отношение к евреям в древней и современной Руси”, 1891; Григорий 

Бронниковский “Отчет о работе раввинского съезда”, 1910). 

Марковский Артур (Варшава, Польша). На окраинах империи или в другом мире? 

История евреев в Царстве Польском в работах еврейских учёных до Второй Мировой войны. 

Иванов Александр Александрович (Иркутск, Россия). Участие ссыльных евреев в 

политической жизни Иркутской губернии в 1907–1917 гг. 

 

Подведение итогов работы секции 

  



СЕКЦИЯ 5. ССЫЛЬНЫЕ, ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ И МИГРАНТЫ: ОПЫТ 

АДАПТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА В ИНОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ОКРАИН. 

 

5 декабря, 10.00 – 18.30 UTC/GMT+6 

 

 

Часть 1. 10.00 – 12.00 

Модератор: д-р ист. наук Татьяна Борисовна Смирнова 

 

Смирнова Татьяна Борисовна (Омск, Россия). Первые немецкие поселения в 

Центральной Азии: причины миграций и стратегии адаптации. 

Шлегель Елена Александровна (Омск, Россия). Дочерние колонии немцев в Сибири: 

исторический аспект. 

Кротт Иван Иванович (Омск, Россия). Братья Г. И. и Я. И. Шварц: персональная 

сибирская история немецких коммерсантов. 

Блинова Анна Николаевна (Омск, Россия). «Народ в пути»: память о миграциях в 

экспозициях музеев российских немцев. 

 

 

Часть 2. 12.15 – 13.45 

Модератор: д-р ист. наук Валентина Юрьевна Волошина 

 

Саввинов Павел Олегович (Новосибирск, Россия). А. А. Рязанский: география 

жизненного пути в поисках себя (Маньчжурия, Япония, Америка, Австралия). 

Волошина Валентина Юрьевна (Омск, Россия). Русские ученые-эмигранты в 

Харбине в 1920-е гг.: опыт адаптации в инокультурной среде. 

Антошин Алексей Валерьевич (Екатеринбург, Россия). «Люди империи» в 

Восточной Азии в   годы холодной войны: русская политическая эмиграция в 1950-1960-е гг. 

между Японией и Южной Кореей  

 

 

Часть 3. 14.00 – 16.00 

Модератор: канд. ист. наук Светлана Анатольевна Мулина 

 

Легеч Яцек (Кельце, Польша). Адаптация политических ссыльных в Сибири: опыт и 

наблюдения С. Г. Стахевича.  

Глушковский Петр (Варшава, Польша). Ссылка Максимилиана Маркса и его 

отношение к Российской империи.  

Мулина Светлана Анатольевна (Омск, Россия). Польские ссыльные в сибирской 

виноторговле: стратегии преодоления дискриминации. 

Семенов Евгений Владимирович (Улан-Удэ, Россия). Забайкальская ссылка в 

формировании научных интересов участников польского восстания 1863-1864 гг.: на примере 

деятельности Б. Дыбовского и А. Чекановского. 

Антонович Михал (Торунь, Польша). Стратегии адаптации польских беженцев в 

Сибири. 

 

 



Часть 4. 16.20 – 18.30. 

Модератор: канд. ист. наук Александр Геннадьевич Селезнев 

 

Селезнев Александр Геннадьевич (Омск, Россия), Селезнева Ирина 

Александровна (Омск, Россия). Экопоселения: региональный вариант освоения 

пространства в эпоху модерна (Западная Сибирь, Омская область).  

Бляхер Леонид Ефимович (Хабаровск, Россия). «Проточная культура» на имперском 

фронтире. 

Дятлов Виктор Иннокентьевич (Иркутск, Россия). Частный сектор советского 

городского пространства: дома, дворы, люди.  

Григоричев Константин Вадимович (Иркутск, Россия). Из негорожан в горожане: 

эволюция "частного сектора" в биографиях горожан. 

 

Подведение итогов работы секции  



СЕКЦИЯ 6. ЛЮДИ ИМПЕРИИ: ЛИЧНЫЕ, КАРЬЕРНЫЕ, 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ БИОГРАФИИ. 

 

5 декабря, 08.30 – 19.00 UTC/GMT+6 

 

Часть 1. 08.30 – 11.00. 

Модератор: канд. ист. наук Галина Ивановна Растягаева  

 

Дамешек Лев Михайлович, Дамешек Ирина Львовна (Иркутск, Россия) 

Социальный портрет генерал-губернаторского корпуса Азиатской России (1822-1917 гг.).  

Архипова Алена Ивановна (Якутск, Россия). Губернаторы Якутской области в 

оценках современников.  

Растягаева Галина Ивановна (Омск, Россия). Неудавшийся «омский десант»: судьба 

чиновников Главного управления Западной Сибири после перемещения на высшие 

должностные посты Томской губернии в конце 50-х гг. XIX в.   

Михайленко Елизавета Ивановна (Омск, Россия). Конструирование имиджа 

сибирского чиновника на материалах биографий западносибирских генерал-губернаторов.  

Сорокин Алексей Петрович (Омск, Россия). Местные комитеты попечительного о 

тюрьмах общества в Западной Сибири середины XIX в. и Общественные советы УФСИН 

России: исторические параллели. 

Суворова Наталья Геннадьевна (Омск, Россия). Колонизационные эксперты 

позднеимперской России: возможности поколенческого подхода 

 

 

Часть 2. 11.10 – 13.40. 

Модератор: канд. ист. наук Татьяна Викторовна Котюкова  

 

Бимолданова Айгуль Амантаевна (Алматы, Республика Казахстан). «Ввиду 

изложенных оснований я ходатайствую...», — казахские волостные управители глазами 

уездного начальника. 

Алимджанов Бахтиёр Абдухамидович (Ташкент, Узбекистан). Служащие 

среднеазиатских филиалов Волжско-Камского коммерческого банка: биографии, судьбы и 

имперскость. 

Белоус Светлана Геннадьевна (Алматы, Республика Казахстан). Деятельность 

«казахского националиста» Т. И. Седельникова в имперском пространстве. 

Адилов Жамшид Хасан угли (Ташкент, Республика Узбекистан). «Герой» и 

«Мученик» империи: Образ Александра Бековича-Черкасского в историческом дискурсе XIX 

- начала ХХ в.  

Котюкова Татьяна Викторовна (Москва, Россия). Николай Гурьевич Малиицкий: 

человек-эпоха и человек эпохи. 

Абашин Сергей Николаевич (Москва, Россия). Владимир Наливкин: чиновник и 

социалист на имперской окраине.  

Бобровников Владимир Олегович (Москва, Россия). (Анти)имперская 

(авто)биография в региональном дискурсе джихада XIX в. на кавказском пограничье империи. 

 

 



Часть 3. 13.50 – 16.20. 

Модератор: д-р ист. наук Екатерина Назаровна Романова  

 

Моякунова Анна Альбертовна (Якутск, Россия). Семья Афанасьевых в 

национальном нарративе имперского и советского пространства (к проблеме преемственности 

интеллектуальной культуры в якутском социуме).  

Ищенко Оксана Владимировна (Сургут, Россия). Фрагменты биографии В.В. 

Куйбышева в эго-документах: корректировка образа революционера. 

Черкасская Надежда Алексеевна (Омск, Россия). Документы личного 

происхождения и литературное творчество князя Владимира Палея 1914–1918 гг.: 

самоидентификация в контексте политического кризиса империи.   

Антонов Егор Петрович (Якутск, Россия). Якутские эмигранты в Финляндии: 

интеллектуальное наследие. 

Романова Екатерина Назаровна (Якутск, Россия).  Биографический мир Г.В. 

Ксенофонтова: рефлексии человека, ученого и интеллигента в зеркале Советской империи. 

Покатилова Надежда Володаровна (Якутск, Россия). Проблема преемственности в 

якутской интеллектуальной традиции 1920–1930-х годов: научная биографика и поэтика 

текста. 

Кокоулин Владислав Геннадьевич (Новосибирск, Россия). «Россия, которую мы 

потеряли»: последний российский император в исторической памяти постсоветской России.  

 

 

Часть 4. 16.30 – 19.00. 

Модератор: канд. ист. наук Мулина Светлана Анатольевна 

 

Пузанов Владимир Дмитриевич (Шадринск, Россия). Остзеец на службе Российской 

империи: неизвестная карьера генерала И. И. Шпрингера (до командования Сибирским 

корпусом). 

Островский Леонид Казимирович (Новосибирск, Россия). Поляки в рядах 

чиновников Западной Сибири (1880-е – 1917 гг.).  

Цабан Веслав (Кельце, Польша). Поляк или русский? Поляки в российском 

офицерском корпусе в XIX веке. 

Вех Станислав (Кельце, Польша). Награда или наказание. Переводы русских 

сановников из Польши в Сибирь (60-e - 80-е годы XIX века). 

Кротт Иван Иванович (Омск, Россия). Вчерашняя окраина как «место модерна»: 

сельскохозяйственное предпринимательство Западной Сибири в конце XIX-начале XX вв. 

Недзелюк Татьяна Геннадьевна (Новосибирск, Россия). Феликс Стецкевич, 

«меценат» из Никольск-Уссурийска: портрет на фоне эпохи. 

Шайдуров Владимир Николаевич (Санкт-Петербург, Россия). Польские 

предприниматели и нефть Прикаспия в начале ХХ в.  

 

Подведение итогов работы секции  



СЕКЦИЯ 7. ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ РЕГИОН ИМПЕРИИ: 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР И ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ.  

 

5 декабря, 09.00 – 18.00 UTC/GMT+6 

 

Часть 1. 09.00 – 11.00. 

Модератор д-р ист. наук Светлана Ивановна Ковальская 

 

Ковальская Светлана Ивановна (Нур-Султан, Республика Казахстан). «Казахская 

степь в описаниях Юджина Скайлера».  

Удербаева Сауле Карибаевна, Сагатов Ануар Мухтарулы (Алматы, Республика 

Казахстан). Письма В. А. Перовского с походов в Хиву и Ак-мечеть из «Трудов» 

Оренбургской ученой архивной комиссии как исторический источник». 

Ерменбаева Гульжан Какимбековна (Нур-Султан, Республика Казахстан). Налоги 

и повинности казахов Оренбургского ведомства в первой половине ХІХ века.  

Ералина Акмарал Ериковна (Костанай, Республика Казахстан). Оренбургское 

укрепление (г. Тургай) в истории колонизации окраин России. 

 

Часть 2. 11.20 – 15.00. 

Модератор д-р ист. наук Дмитрий Валентинович Васильев 

 

Васильев Дмитрий Валентинович (Москва, Россия). Россия в Центральной Азии 

XVIII–XIX вв.: влияние характера присоединения на систему управления.  

Пузырев Иван Дмитриевич (Санкт-Петербург, Тюмень, Россия). Формирование 

имперского подданства на примере присяг сибирских бухарцев XVIII века. 

Кендербай Гульнар (Нью-Йорк, США). Политика казахских депутаций в начале XIX 

века.  

Тутаев Илья Васильевич (Санкт-Петербург, Россия). Статус казахских султанов в 

качестве посредников при дипломатических взаимоотношениях между Российской империей 

и империей Цин в первой четверти XIX в.  

Васильев Сергей Дмитриевич (Москва, Россия). Образование Закаспийской области 

как фактор урегулирования международных отношений в западной части Центрально-

Азиатского региона второй половины XIX века. 

Мищенко Александр Сергеевич (Омск, Россия). Торговые отношения Российской 

империи с Востоком в 1860–1880-х годах в российских геополитических проектах (на примере 

Синьцзяна). 

 

Часть 3. 15.20 – 18.00 

Модератор д-р ист. наук Гульнара Толевгазиновна Мусабалина  

 

Султангалиева Гульмира Салимжановна (Алматы, Республика Казахстан). 

Династия Бекмухамедовых: социальные трансформации XIX - начала XX в.  

Далаева Тенлик Токтарбековна (Алматы, Республика Казахстан). 

«Символический капитал» династии Джаикпаевых: социальные и карьерные стратегии в 

системе местного управления Степного края в XIX – начала ХХ вв. 



Мусабалина Гульнара Толевгазиновна (Нур-Султан, Республика Казахстан). 

Награды в политике Российской империи в Степном крае во второй половине XIX - начала 

XX вв. (на примере Восточного Казахстана). 

Асанова Светлана Алексеевна (Алмалык, Республика Узбекистан). Путь на 

Восток: проекты железнодорожных и колесных дорог в Среднюю Азию и Китай (во второй 

половине XIX века). 

 Мазаев Никита Андреевич (Москва, Россия). Закаспийская железная дорога как 

фактор региональной политики Российского империи (по материалам прессы). 

Малабаев Саламат Касымбекович (Бишкек, Кыргызстан). Социальная жизнь 

кыргызов при Кокандском ханстве, Российской империи, СССР и в эпоху суверенитета: 

специфика и динамика развития. 

 

Подведение итогов работы секции 

  



СЕМИНАР: «АЗИАТСКИЕ ОКРАИНЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В 

ПЕТРОВСКУЮ ЭПОХУ: РЕГИОНАЛЬНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИДЕНТИЧНОСТИ НА РАННЕИМПЕРСКОМ ЭТАПЕ» 

 

3 декабря, 13.30 – 16.30 UTC/GMT+6 

 

 

Модератор: Корусенко Светлана Николаевна – заведующая Омской лабораторией 

археологии, этнографии и музееведения Института археологии и этнографии СО РАН, 

заведующая кафедрой этнологии, антропологии, археологии и музеологии ОмГУ им. 

Ф. М. Достоевского  

 

В центре обсуждения информационные возможности делопроизводственных и 

финансово-учетных документов Петровской эпохи (дозорные, переписные, окладные книги, 

материалы судебно-следственного делопроизводства) и методик выявления информации об 

административных практиках, характеристиках институций, номинациях категорий 

населения. Предполагается обсудить влияние коллегиальной системы делопроизводства, 

формализации языка документа на информационный потенциал источника, оценить 

возможности источников канцелярского происхождения в трансляции информации о 

состоянии сибирского периферийного общества, имперских социальных и административных 

структур. В семинаре выступят с сообщениями участники проектов «Статика перемен как 

тренд развития окраин Российской империи в Петровскую эпоху (на примере Тарского 

Прииртышья)» (РФФИ № 20-09-42054).   

 

Бережнова Марина Леонидовна (Омск, Россия). Система расселения русского 

населения Тарского Прииртышья в конце XVII – первой половине XVIII века.  

Бородина Елена Васильевна (Екатеринбург, Россия). Судебная реформа Петра 

Великого после его смерти (по материалам Тюменского уезда).  

Крих Анна Алексеевна (Омск, Россия). Практика подачи коллективных челобитных 

тарскими служилыми людьми в начале XVIII века. 

Кабакова Наталья Васильевна (Омск, Россия), Корусенко Светлана Николаевна 

(Омск, Россия). «Слушав сего дела приказали»: имперские практики разрешения споров о 

земле на рубеже XVII–XVIII веков (на примере Тарского Прииртышья).  

Рогожникова Татьяна Павловна (Омск, Россия). Норма приказного языка XVII в. в 

тексте «Дозорной книги Тарского уезда 1701 года». 

Хоменко Мария Владимировна (Омск, Россия). Канонические и неканонические 

антропонимы жителей Тарского уезда на рубеже XVII – XVIII в.  

Щербич Софья Николаевна (Курган, Россия). Спор между жителями Тюменского 

уезда и Спасским Преображенским монастырем в 1700 г.: частная история на страницах 

переписной книги. 

Козлова Анна Александровна (Омск, Россия). Изменения в системе органов 

государственного управления в период царствования Елизаветы Петровны.   

 

  



КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЭПИЗОДЫ НАУЧНОЙ БИОГРАФИИ АНАТОЛИЯ 

ВИКТОРОВИЧА РЕМНЕВА: ИМПЕРСКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ 

1990-Х - 2000-Х ГОДОВ»  

 

3 декабря, 21.00 – 23. 00 UTC/GMT+6 

 

Модератор:  Болтунова Екатерина Михайловна, профессор, заведующий 

Международной лабораторией региональной истории России Национального 

исследовательского университета Высшая школа экономики   

 

В рамках круглого стола предполагается обсудить основные форматы и площадки 

(конференции, семинары, издательские проекты) изучения новой имперской истории в России 

в конце XX - начале XXI в. Участники поделятся своими воспоминаниями о профессоре 

Ремневе, его научном творчестве, профессиональных качествах. На заседание круглого стола 

приглашены коллеги А.В.  Ремнева, которые участвовали в совместных проектах, продолжают 

исследования в рамках региональной и новой имперской истории. Круглый стол пройдет с 

участием В. Сандерланда (НИУ ВШЭ/Университет Цинциннати (США), П. Верта 

(Университет Лес Вегаса, США), Л.Е. Горизонтова (НИУ ВШЭ, Россия), С.В. Глебова (Смит 

Колледж и Амхерст колледж; со-редактор журнала Ab Imperio (США), Г. Кендербай 

(Колумбийский университет, США), С.К. Лебедева (СПбИИ РАН, Россия), С.Н. Абашин 

(Европейский университет в Санкт-Петербурге), В.О. Бобровников (НИУ ВШЭ, Россия), В.И. 

Дятлов (ИГУ, Россия).  

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ В НАЦИОНАЛЬНОМ 

НАРРАТИВЕ: ИДЕИ, КУЛЬТУРНЫЕ МЕДИАТОРЫ, СТРАТЕГИИ». 

 

6 декабря, 12.00 – 14.00 UTC/GMT+6 

 

 Модератор:  Романова Екатерина Назаровна - главный научный сотрудник отдела 

археологии и этнографии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных 

исследований СО РАН, соруководитель лаборатории комплексных геокультурных 

исследований Арктики.  

 

Круглый стол посвящен интеллектуальной истории Северо-Востока России, 

междисциплинарной методологии изучения интеллектуальных процессов окраинной России 

в контексте инновационных ресурсов гуманитарного знания. Будут представлены 

интеллектуальные биографии акторов нациостроительства в имперский и советский периоды, 

особое внимание будет уделено дискурсивному анализу авторских версий модерных проектов 

по этнокультурному развитию Якутии в рамках глобальных и локальных контекстов.  

Круглый стол проводится Институтом гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера СО РАН и якутским филиалом "Российского общества 

интеллектуальной истории". В заседании примут участие Е. П. Антонов (ИГИиПМНС СО 

РАН, Россия), Н. В. Покатилова (ИГИиПМНС СО РАН, Россия), И. И. Юрганова (ИРИ РАН, 



Россия). Л. Н. Романова (ИГИиПМНС СО РАН, Россия), Е. Б. Степанова (ИГИиПМНС СО 

РАН, Россия), Л. И. Миссонова (ИЭА РАН, Россия), А. С. Коробейников (Центрально-

Европейский университет, Венгрия), А. А. Моякунова (СВФУ, Россия). 

В рамках круглого стола состоится презентация проекта "Интеллектуальная история 

якутской интеллигенции: персоналии, идеи, контексты (опыт междисциплинарного 

исследования)".  

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

6 декабря, 14.00 – 15.00 UTC/GMT+6 

Ведущий: канд. ист. наук. Светлана Анатольевна Мулина  


