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Срок подачи материалов – до 28 февраля 2019 г. Объем сборника ограничен 25 п.л.

Материалы направлять ответственному секретарю сборника Сомовой Юлии

Аркадьевне по электронной почте: sjulia@sibmuseum.ru, тел. 8 (3812) 31-68-98.

Редакционная коллегия сборника оставляет за собой право отклонять статьи, не

соответствующие по тематике или форме подачи материала требованиям настоящего издания,
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Правила оформления статей

1. Представляемые в научный сборник статьи должны излагать новые, еще не

опубликованные результаты гуманитарных исследований по направлениям, указанным выше,
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в других изданиях. Авторы должны соблюдать правила цитирования, гарантировать

подлинность и корректность приводимых данных.

2. Автор предоставляет:
– свою фотографию, в формате .jpg, разрешение не менее 300 dpi;

– текст статьи в файле формата �i�r�s��� ��rd (файлы с расширением .d���, .d��);

– данные об авторе: фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность по основному
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Сведения об авторе даются на русском и английском языках;
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– ключевые слова (не менее 10) на русском и английском языках;
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3. Статья оформляется в соответствии со следующими требованиями:
– первая строка абзаца с отступом;

– выравнивание по ширине;

– стандартный набор шрифтов TimesNewR�man, кегль 14;

– межстрочный интервал 1,5;

– поля 2 см;

– иллюстрации в формате .jpg;

– нумерация таблиц и рисунков сквозная по статье;

Индекс УДК располагается в левом верхнем углу страницы. Все выравнивания

выполняются средствами текстового редактора, а не пробелами и табулятором.

4. Порядок оформления ссылок:
Согласно рекомендациям ВАК в конце статьи должен размещаться список литературы
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литературы для статей обязательно приводятся первая и последняя страницы в журнале или

в сборнике статей, на которых располагается данная статья, для монографий указывается

общее количество страниц.

Каждая работа имеет только один порядковый номер, в случае неоднократной ссылки

на нее в тексте указывается каждый раз только этот номер. В тексте следует ссылаться

следующим образом: в квадратных скобках ставится номер в порядке упоминания с

указанием страниц – [1, с. 34], (см. например: [2, с. 56]), (цит. по: [6, с. 88]), в случае ссылки

на несколько номеров – [1, с. 55; 2, с. 346]. Если имеется в виду ссылка на работу в целом

(например, при анализе историографии), то в ссылке, расположенной в тексте статьи,

страницы можно не указывать.

Ссылки на архивные документы, рукописи, статистические справочники, публикации

из Интернета, газеты (при оформлении ссылок на газету необходимо указывать год, день и

месяц ее выхода), опубликованные законодательные акты (например, законы, изданные

отдельными брошюрами, конституции), сборники документов, музейные экспонаты, а также

авторские комментарии и примечания оформляются в виде обычных постраничных сносок.

Сноска дается в виде арабской цифры в верхнем индексе. Нумерация всех постраничных

сносок сплошная.

5. Оформление таблиц:
�аблицы в тексте должны быть выполнены в редакторе �i�r�s��� ��rd, не

отсканированные и не в виде рисунка. �аблицы должны располагаться в пределах границ

страницы. Форматирование номера таблицы: шрифт TimesNewR�man, кегль 12, курсив,



выравнивание по правому краю. Форматирование названия таблицы: шрифт TimesNewR�man,

кегль 12, жирное начертание, выравнивание по центру. Содержимое таблицы – шрифт

обычный, кегль 11, интервал– одинарный.

6. Оформление фотографического материала.

Не допускается предоставление иллюстраций в виде изображений, импортированных в

��rd. Фотографии предоставляются в виде отдельных файлов. Файл с фото должен быть в

формате .jpg, разрешение не менее 300 dpi. В тексте статьи курсивом указывается место, куда

вставляется фото (пример: текст статьи... Фото 1.). Ко всем изображениям автором

предоставляются подрисуночные подписи. Это должен быть отдельный файл с названием

«Подписи к фото», в котором располагаются сведения по схеме: номер файла – текст подписи

к фото.
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СОВРЕМЕННЫЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ И НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ
О ФОРМИРОВАНИИ ПОНЯТИЯ «СИБИРСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ»

(XIX – НАЧАЛО XX вв.)*

В статье дается обзор работ современных англоязычных и немецкоязычных историков-
сибиреведов, анализирующих содержание понятий «региональная идентичность»,
«региональное сознание» и «сибирский регионализм», а также рассматриваются
определяющие факторы, которые влияли на восприятие Сибири как историко-
географического пространства и формирование способов идентификации и
самоидентификации сибирского населения в пореформенный период. �акими факторами
исследователи считают географические и культурные особенности региона, многообразный
этнический состав населения, роль местной интеллектуальной элиты, изменения в
правительственной политике и т. п.

Ключевые слова: сибирская идентичность, региональное сознание, регионализм, сибирское
областничество.
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CONTEMPORARY ENGLISH- AND GERMAN-LANGUAGE RESEARCHERS
ON THE FORMATION OF CONCEPT OF «SIBERIAN IDENTITY»

(XIX – EARLY XX CENTURIES)

The purp�se �� �he ar�i�le is �� give an �verview �� w�rks wri��en by �he ��n�emp�rary English- and
German-language resear�hers �� �he prerev�lu�i�nary his��ry �� Siberia �n �he pr�blems �� men�al
represen�a�i�n �� ge�graphi�al spa�e, devel�pmen� �� «regi�nal ��ns�i�usness» and «Siberian
regi�nal iden�i�y». ��s� �� s�h�lars ��nsider �he «Siberian iden�i�y» as being ��rmed �n �he
pe�ple’s ��mm�n �erri��rial base, �here��re, �hey de�i ne i� as «�erri��rial» �r «regi�nal» iden�i�y. In
�his respe�� mu�h a��en�i�n is paid �� �he pr�blems �� devel�pmen� �� «regi�nal ��ns�i�usness» and
regi�nalism as a ��rm �� �erri��rial ��mmuni�ies’ sel�-iden�i�i �a�i�n. H�wever, �he na�ural pr��ess
�� �he Siberian iden�i�y’s devel�pmen� was de�l e��ed by �he �en�ralizing and uni�ying p�li�y �� �he
g�vernmen�. H�wever �heir resear�h �i ndings sh�uld be �aken in�� ��nsidera�i�n by �h�se wh�
s�udy �he ��pi� �� «Siberian regi�nal iden�i�y» �ha� be�ame s� relevan� a� �he �urn �� �he XX-XXI
�en�uries.

Key words: Siberian identity, regional consciousness, regionalism, Siberian regionalism.

* Статья подготовлена в рамках проекта II.2/XII.190-1 «Религия и культура как факторы становления и
сохранения национальной и региональной идентичности» Комплексной программы Сибирского отделения РАН.



Рост регионального самосознания, отмечаемый в последние десятилетия в Сибири [1, с.

5-7], актуализировал регионалистский дискурс, обусловил интерес исследователей к

изучению особенностей самовосприятия сибиряков, к феномену «сибирской идентичности».

В настоящей статье предпринята попытка1 дать обзор работ современных англоязычных и

немецкоязычных исследователей дореволюционной истории Сибири [2, с. 15],

затрагивающих проблемы ментальной репрезентации географического пространства,

анализирующих содержание понятий «региональное сознание» [3, с. 3] и «сибирская

региональная идентичность».

Обращаясь к проблемам «воображаемой географии», «пространственного мышления» и

«пространственного конструирования» зарубежные2 и отечественные историки-сибиреведы

отмечают, что восприятие пространства - динамичный процесс, который определяется

социальными и культурными условиями3, изменяется во времени и оказывает

непосредственное воздействие на социальный ландшафт [4, с. 258].

...



Приложение 2. Образец оформления постраничных сносок
и пристатейных списков литературы
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2 ГИАОО. Ф. 1302. Оп. 3. Д. 4. Л. 3.
3 Омский музей краеведения. Основной фонд (ОМК)-1301/1.
4 ОМК-1501/2.
5 Иванов И. И. Было и не было // Молодой сибиряк (Омск). - 2017. - 3 января.
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8 История-Пресс: Обзор зарубежной прессы. - Калининград, 1989. - С. 29.
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11 Военные конфликты - URL: h��p://www.address.��m/var/ (дата обращения - 13.02.2017).
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