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Abstract. The study is a section of a scientific project to study the national policy of the 
USSR in relation to the indigenous peoples of the Far North. In this section, the national 
policy of the USSR is studied through the prism of human perception and the collective 
memory of indigenous peoples about the events of the Soviet past that took place in the 
Far North. The Evenki municipal district was chosen as one of the regions for studying 
the historical memory of the indigenous peoples of the north. In accordance with this, 
the goal presented in the article is to research modern scientific methods for the study of 
historical memory, identify the most effective scientific practices in this area and develop, 
on the basis of these best practices, a methodology for studying the historical memory of 
the Soviet past in the Evenk municipal district.
As a result of an analytical review of modern scientific publications on the methodology of 
studying historical memory, it was established that such studies are interdisciplinary and 
rely on the use of such methods as historical analysis of documents, sociological survey, 
content analysis, focus group, in- depth interviews, study of commemorative practices and 
places of memory, as well as psychological drawing and other methods.
Based on the results of studying the history of Evenkia in the XX century, from the 1930s to 
the 1970s, the key events, political decisions and reforms that determined the development 
of the Evenk region in Soviet times were identified, on the basis of which a questionnaire 
was compiled for conducting a sociological survey and its subsequent processing by the 
method of factor -analysis, as well as a scenario for conducting focus groups, which is 
given in the article in full.
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Историческая память коренных малочисленных народов  
Эвенкийского муниципального района:  
методологические подходы к исследованию

Н. П. Копцева, А. А. Ситникова
Сибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. Исследование является разделом научного проекта по изучению 
национальной политики СССР по отношению к коренным народам Крайнего Севера. 
В данном разделе национальная политика СССР изучается через призму человеческого 
восприятия и коллективной памяти коренных народов о событиях советского прошлого, 
происходивших на Крайнем Севере. В качестве одного из регионов для изучения 
исторической памяти коренных народов севера выбран Эвенкийский муниципальный 
район. В соответствии с этим цель представленной статьи заключается в изучении 
современных научных методов исследования исторической памяти, выявление 
наиболее эффективных научных практик в этой области и разработка на основе 
этих лучших практик методологии исследования исторической памяти о советском 
прошлом в Эвенкийском муниципальном районе.
В результате аналитического обзора современных научных публикаций на тему 
методологии изучения исторической памяти установлено, что подобные исследования 
являются междисциплинарными и опираются на применение таких методов, как 
исторический анализ документов, социологический опрос, контент- анализ, фокус- 
группа, глубинное интервью, изучение коммеморативных практик и мест памяти, 
а также психологический рисунок и другие методы.
По итогам изучения истории Эвенкии с 1930 по 1970-е гг. выявлены ключевые события, 
политические решения и реформы, которые определяли развитие Эвенкийского района 
в советское время, на основе чего составлена анкета для проведения социологического 
опроса и последующей ее обработки методом факторного- анализа, а также сценарий 
для проведения фокус- групп, который приведен в статье полностью.

Ключевые слова: историческая память, историческая память коренных народов 
Севера, национальная политика СССР на Крайнем Севере, Эвенкия.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 21–09–43014.

Научные специальности: 07.00.00 –  исторические науки, 24.00.00 –  культурология.



– 668 –

Natalia P. Koptseva and Alexandra A, Sitnikova. Historical Memory of the Indigenous Small-Numbered Peoples…

Введение
Национальная политика СССР периода 

1920–1970-х гг. выступила одним из важней-
ших факторов этногенеза и культурогенеза 
коренных малочисленных народов Севера 
в XX–XXI вв. Данная политика способство-
вала эффективной экономической, полити-
ческой и социально- культурной модерни-
зации людей и территорий их компактного 
проживания. Однако до настоящего времени 
не имеется фундаментальных исследований 
исторического процесса, в ходе которого эта 
модернизация была осуществлена.

В настоящей статье представлена часть 
более масштабного исследования нацио-
нальной политики СССР 1920-х –  1970-х гг. 
по отношению к коренным малочисленным 
народам Крайнего Севера. Целостное ис-
следование предполагает применение ком-
плекса методик –  историческое изучение 
архивных источников на предмет реальных 
политических и экономических решений 
СССР по отношению к коренным наро-
дам Севера, сопоставление архивных дан-
ных с представлениями жителей Эвенкии 
об этом периоде, полученными в ходе со-
циологических опросов, проведения фокус- 
групп и глубинных интервью. Полевая 
часть исследования, которая проводится 
в Эвенкии, находится в рамках современно-
го методологического подхода –  исследова-
ния исторической памяти или коллективной 
памяти, который применяется для рекон-
струкции экономических, политических, 
социальных событий и явлений в Эвенкии 
советского времени, а также для понимания 
тех конструктов, которые сформировались 
у жителей Эвенкии по итогам проживания 
советского прошлого и имеют значение для 
их современной жизни. Целью настоящей 
статьи служит изучение современных на-
учных методов исследования исторической 
памяти, выявление наиболее эффективных 
научных практик в этой области и разра-
ботка на основе этих лучших практик ме-
тодологии исследования исторической па-
мяти о советском прошлом в Эвенкийском 
муниципальном районе.

Исследование национальной поли-
тики СССР по отношению к коренным 

малочисленным народам Севера Красно-
ярского края позволит выявить культурно- 
региональную специфику экономических, 
политических и социально- культурных 
трансформаций, которые пережили раз-
личные социальные группы, и особенно-
сти модернизации северных и арктических 
территорий, на которых они проживали. 
Выбор исторического периода 1920–1970-х 
гг. XX в. связан с тем, что в эту эпоху мо-
дернизация была осуществлена достаточно 
успешно с помощью мобилизации различ-
ных социальных групп, различных соци-
альных субъектов, которых удалось объ-
единить, несмотря на сумму социальных 
и иных противоречий, определяющих их 
взаимоотношения.

В результате данного исследования 
будут исторически конкретизированы ре-
альные события и практики осуществления 
советской национальной политики по отно-
шению к коренному малочисленному насе-
лению Крайнего Севера и Арктики, уточне-
ны академические позиции в дискуссиях, 
связанных с обсуждением реального значе-
ния советского опыта и советского периода 
для современности.

Методология исследования
Представленное в настоящей статье 

исследование проведено на основе работы 
с научными источниками и на основе поле-
вых исследований:

1) для понимания современных ме-
тодологических принципов исследования 
исторической памяти был проведен анализ 
научных статей и публикаций в базах дан-
ных SCOPUS и РИНЦ, а также научных ис-
следовательских отчетов, имеющихся в от-
крытом доступе;

2) для разработки социологического 
опроса и сценария фокус- группы для поле-
вой работы в Эвенкийском муниципальном 
районе была проведена работа с историче-
скими источниками –  книга о советском 
прошлом Крайнего Севера автора В. Н. Ува-
чана «Путь народов Севера к социализму. 
Опыт соц. строительства на Енисейском 
Севере» (Uvachan, 1971); книга «Эвенкия. 
Время больших перемен» (Sultanova, 2018; 
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Sultanova, 2019), где опубликованы мате-
риалы Эвенкийского архива, в частности, 
о жизни в советские времена в Эвенкии; от-
крытые исторические сведения о Советской 
Эвенкии в интернете, например на офици-
альном сайте Эвенкийского муниципально-
го района;

3) результаты полевых исследований 
ученых кафедры культурологии и искус-
ствоведения Сибирского федерального 
университета, проводившихся на северных 
территориях Красноярского края (Эвенкий-
ский муниципальный район, Таймырский 
Долгано- Ненецкий муниципальный район, 
Туруханский район), были использованы 
для адаптации научных исследований к со-
циокультурным реалиям жизни коренных 
народов Севера.

Исследование
Методология исследования  
исторической памяти

В конце XX в. был зафиксирован бум 
гуманитарных исследований коллективной 
и исторической памяти. Междисциплинар-
ная область исследований –  историческая 
память, или «Memory studies» в англоя-
зычной научной терминологии –  вырастает 
из фундаментальных трудов А. Бергсона, 
М. Хальбвакса, П. Нора и многих других 
исследователей конца XIX–XX вв., которые 
стоят у истоков данного научного направ-
ления. В контексте изучения исторической 
памяти эвенков нужно обозначить терми-
нологию, которую мы будем использовать 
в настоящем исследовании: под истори-
ческой памятью мы будем понимать сово-
купность представлений социума об общем 
прошлом в соответствии с определением 
Л. П. Репиной.

Важность изучения вопросов исто-
рической памяти народов, этносов и со-
циальных общностей связана с тем, что, 
по утверждению М. Хальбвакса, соци-
альные институты удерживаются вместе 
только с помощью коллективных воспоми-
наний. Следовательно, изучение историче-
ской или, шире, коллективной памяти –  это 
изучение национального, или этнического, 
или социального самоосознания, обеспечи-

вающего устойчивое развитие той или иной 
социальной общности в настоящем и буду-
щем.

К началу XXI в. сформировался круг 
основных проблем, которые изучают в кон-
тексте исследований исторической памя-
ти. Во- первых, внимание исследователей 
сосредоточено на поиске травмирующих 
событий в коллективном прошлом народа, 
нации или этноса, которые не позволяют 
благополучно развиваться той или иной 
социальной общности в дальнейшем. Вы-
явление травм в историческом прошлом на-
рода дает возможность понимать социаль-
ные механизмы, которые работают в этом 
обществе для того, чтобы продолжать 
свое устойчивое существование, несмотря 
на наличие этих травм –  действуют либо 
механизмы забвения, либо механизмы при-
нятия (сожаление, прощение, примирение, 
покаяние и т. п.), либо механизмы создания 
социальной нервозности и напряженности 
по отношению к определенным событи-
ям этнического/национального прошло-
го. Во- вторых, ученые изучают процессы 
и практики коммеморации (Linchenko, 2015; 
Krasilnikova, 2016) –  пути создания кол-
лективных воспоминаний, которые могут 
формироваться более-менее естественным 
путем посредством межличностного обще-
ния представителей сообществ, средствами 
массовой информации, произведениями 
искусства, в частности памятниками и обе-
регаемыми местами культурной памяти, 
а также могут искусственно конструиро-
ваться государственными и политически-
ми механизмами по работе с коллективной 
памятью. В-третьих, исследователи сосре-
доточены на изучении закономерностей 
формирования коллективной памяти наро-
да –  феноменов забвения, возобновления 
интереса к забытым событиям историче-
ского прошлого, эмоциональной окраски 
отношения людей к тем или иным событи-
ям исторического прошлого, участия СМИ 
и государства в искусственных процессах, 
которые сформировали историческую па-
мять народа в настоящем, изменчивости 
и динамического развития исторической 
памяти народа и т. п.
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Теперь постараемся очертить спектр 
методологических подходов и методик, 
которыми пользуются ученые при иссле-
довании исторической памяти. Междисци-
плинарный характер данной научной обла-
сти позволяет привлекать к исследованию 
самые разные методы научного познания, 
в частности эмпирические методы

Современная историческая наука за-
частую ориентирована на изучение роли 
отдельного человека в истории. Для из-
учения исторической памяти ученые 
применяют метод устной истории, когда 
в качестве материала для научной интер-
претации используются устные истории 
отдельных людей, записанные с целью 
изучения того, как тот или иной феномен 
коллективного исторического прошлого 
получил отражение в индивидуальной па-
мяти людей (Kapitonova, Belokrylova, 2019). 
Метод «устные истории» может быть эф-
фективен только в сочетании с другими 
методами, так как интерпретация интер-
вью с отдельными представителями со-
циальной общности может давать значи-
мые научные результаты лишь в синтезе 
с другими методами, в частности вместе 
со сравнительным анализом устных исто-
рий с реальными историческими доку-
ментами, фактами прошлого, описанными 
в исторических источниках. Метод записи 
устных историй удобен в современности, 
так как существует масса технологий для 
получения эмпирического материала для 
исследований –  диктофонная запись, виде-
оинтервью, запись интервью с использова-
нием современных дистанционных цифро-
вых технологий (Skype, zoom и т. п.). При 
интерпретации результатов устных интер-
вью в контексте исследований историче-
ской памяти необходимо учитывать, что 
современная наука располагает знаниями 
об определенных закономерностях инди-
видуальной памяти человека, которые 
влияют на процессы человеческого запо-
минания/вспоминания, например, то, что 
переход от доминирования индивидуаль-
ных воспоминаний к накоплению коллек-
тивных воспоминаний происходит у че-
ловека в определенном возрасте, а самые 

яркие и значимые воспоминания челове-
ка приходятся на период ориентировочно 
с 12 до 25 лет и т. п. (Amosova, et al., 2019; 
Koptseva, 2017; Leshchinskaya, & Kolesnik, 
2021; Zamaraeva, et al., 2019a; Zamaraeva, et 
al., 2019b; Smolina, & Sertakova, 2018).

Многие методы, которые применимы 
для изучения исторической памяти, заим-
ствованы из социологии. В частности, та-
кие методы, как социологический опрос, 
фокус- группа, сбор экспертных мнений 
и контент- анализ средств массовой инфор-
мации. Современные исследования исто-
рической памяти используют самые раз-
ные варианты социологических опросов: 
анкетирование с одним общим вопросом 
для респондентов, позволяющим оценить 
характер современного эмоционального 
отношения определенной социальной груп-
пы (например, школьников) к событиям 
исторического прошлого; подробный со-
циологический опрос, позволяющий про-
вести всестороннюю оценку отношения 
респондентов к историческим событиям –  
насколько подробно респонденты помнят 
исторические события, как эмоционально 
относятся к историческим событиям, какие 
аспекты исторических событий являются 
для них наиболее значимыми и т. д. При-
влечение метода фокус- групп позволяет 
увидеть некоторые закономерности кол-
лективной памяти в действии, например 
воспоминания о драматичных событиях 
прошлого в группах позволяет понимать, 
какие защитные механизмы сформиро-
вались в обществе по отношению к ним. 
Иные современные исследования истори-
ческой памяти не ориентированы на сбор 
эмпирических материалов; в таком случае 
используется метод сбора экспертных мне-
ний, т. е. содержание социальной памяти 
о событиях истории описывают эксперты, 
авторитетное мнение которых сформирова-
лось на основе архивных исследований про-
блемы и многолетнего общения с предста-
вителями изучаемой социальной общности. 
Наконец, контент- анализ средств массовой 
информации –  газет, телевизионных про-
грамм или других медиа –  также позволяет 
выявить события, которые сформировали 
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историческую память народа, которые ока-
зались намеренно вычеркнуты или забыты 
в исторической памяти народа, а также про-
следить динамику изменений эмоциональ-
ного отношения к событиям исторического 
прошлого.

С 1980-х гг. благодаря Пьеру Нора 
в исследования исторического прошлого 
вошло понятие «места памяти» –  духовно- 
материальное явление, символически фик-
сирующее коллективную память по отно-
шению к историческим событиям. Таким 
образом, современные исследования исто-
рической памяти могут быть основаны 
на изучении мест «хранения» коллектив-
ной памяти народов, наций, социальных со-
обществ, например кладбища, памятники, 
музеи и т. п.

Методы искусствоведческих исследо-
ваний произведений визуальной культуры –  
фильмов, картин, скульптур и т. д. –  также 
могут быть использованы для понимания 
того, каким образов в обществе закреплены 
представления о значимых исторических 
событиях.

Наконец, Т. П. Емельянова (Emelyanova, 
2019) предлагает использование такого 
неординарного метода, как психологиче-
ский рисунок для изучения исторической 
памяти. Исследователь предлагает респон-
дентам нарисовать рисунок на обобщенную 
тему, например первый космонавт или вете-
ран ВОВ, что позволяет ей выявить катего-
рии людей с разным отношением к общим 
событиям исторического прошлого, кото-
рые существуют в обществе.

Таким образом, на основе анализа со-
временных исследований исторической 
памяти народа был рассмотрен спектр на-
учных методов, который может быть ис-
пользован для изучения исторической па-
мяти коренных малочисленных народов 
Эвенкийского муниципального района.

Методология исследования  
исторической памяти коренных народов

В этом разделе статьи будет представ-
лен анализ некоторых современных иссле-
дований исторической памяти коренных 
народов для того, чтобы увидеть, какие ме-

тодологические подходы применяют уче-
ные в этой научной области.

Исследования исторической памяти 
в связи с коренными народами активно 
проводятся в Австралии, колониальное 
освоение которой происходило в процессе 
конфликтных столкновений прибывших 
европейцев с коренными народами. Сегод-
ня исследователи ставят перед собой задачи 
понять, в какие формы память австралий-
ского населения «упаковала» травмати-
ческие события исторического прошлого. 
Исследователи Р. Кеннеди и С. Рэдстон 
(Kennedy, Radstone, 2013) пишут, что со-
временные ученые, занимающиеся про-
блемами исторической памяти в Австра-
лии, сосредоточены либо на исследовании 
воспоминаний коренных народов о борьбе 
за свободу, либо на исследовании вовлечен-
ности австралийцев и конкретно коренных 
народов Австралии в мировые вой ны, либо 
даже на изучении воспоминаний капитана 
Кука о столкновении с аборигенами. В лю-
бом случае, как указывают исследователи, 
центральную роль в исторической памяти 
австралийцев играет тема переселенческо-
го колониального прошлого. Основным ме-
тодом исследования исторической памяти 
выступают эссе по этой проблематике, на-
писанные учеными и специалистами, ко-
торые многие годы занимаются изучением 
травматического опыта в памяти австра-
лийцев, их знания собраны в библиотеках 
в процессе изучения архивных материалов, 
в процессе общения на данную тематику 
с австралийцами и т. п.

Другой исследователь –  Мартин Нака-
та –  также обращается к изучению истори-
ческой памяти австралийских аборигенов. 
В своей статье (Nakata, 2012) он фиксиру-
ет тот факт, что высокая значимость архи-
вов по сохранению исторических данных 
из жизни австралийских аборигенов связана 
с возможностью устойчивого развития этих 
народов в современности: возможность по-
местить в архив травматический опыт ко-
лониального прошлого позволяет молодым 
поколениям этих народов принять факт 
уважительного отношения к их драматиче-
скому опыту, примириться с этим прошлым 
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и начать движение в сторону нового буду-
щего, которое уже не будет базироваться 
на многократном проживании негативного 
этнического исторического прошлого.

Ученый C. Пентланд (Pentland, 2021) 
исследует проблемы в коммеморативных 
практиках Канады. Он фиксирует проти-
воречие: с одной стороны, в 2020 г. прави-
тельство Канады признало резидентские 
школы, где в обязательном порядке обуча-
лось коренное население канадского Севе-
ра, явлением национально- исторического 
значения, а с другой –  для коренных наро-
дов Канады такие школы стали культурной 
травмой, примером жестокого и насиль-
ственного присоединения коренных наро-
дов.

Как частично сопряженные с вопроса-
ми исследования различных аспектов памя-
ти у коренных народов можно считать ста-
тьи медицинского характера, где уделяется 
внимание вопросам деменции и потере па-
мяти у возрастных представителей корен-
ных народов. Ученые (Kristen, 2019; Hulko, 
Camille, Antifeau, Arnouse, Bachynski, 
Taylor, 2010) фиксируют повышенный риск 
развития деменции у представителей ко-
ренных народов на основе исследований, 
проведенных в Канаде, США и Австралии, 
а также особое отношение к факту утраты 
памяти в пожилом возрасте у этих народов.

Большинство исследователей истори-
ческой памяти народа обращают внимание 
на возможность социального конструиро-
вания прошлого народа со стороны госу-
дарства или других социальных институ-
тов, чтобы обеспечить устойчивое развитие 
этноса в настоящем и будущем. Противо-
речивые вопросы исторического прошлого 
нанайского народа в XX в. на Дальнем Вос-
токе освещает в своей статье Ч. Цзяньвэнь 
(Jianwen, 2020; Shpak, 2020).

В российской науке также можно вы-
делить несколько исследований, которые 
раскрывают некоторые аспекты истори-
ческой памяти коренных народов. В част-
ности, Е. Н. Данилова (Danilova, 2019) 
обращает внимание на то, что зачастую 
интерес к изучению исторического про-
шлого у молодых поколений коренных на-

родов спровоцирован исследовательским 
интересом к этому прошлому: таким обра-
зом, у молодых представителей коренных 
народов процесс перехода от индивиду-
альной памяти к коллективной и истори-
ческой памяти происходит под влиянием 
«внешнего» вторжения исследователей, 
что в целом способствует процессам ро-
ста этнического самосознания. Подобное 
исследовательское влияние на процессы 
формирования исторического прошлого 
коренного народа рассматривается на при-
мере народа ханты в Ханты- Мансийском 
автономном округе –  Югре.

Исследованиями исторической памяти 
коренных народов Красноярского Севера 
занимаются ученые- культурологи Сибир-
ского федерального университета. В каче-
стве примера исследований можно приве-
сти статью Н. Копцевой и К. Резниковой 
(Kopseva, Reznikova, 2015) об историческом 
прошлом селькупов, проживающих на тер-
ритории Красноярского края.

Перспективы и проблемы  
изучения исторической памяти  
коренных малочисленных народов  
Эвенкийского муниципального района

На основании изучения современных 
исследований в области исторической па-
мяти была составлена методологическая 
программа для исследования исторической 
памяти коренных малочисленных народов 
Эвенкийского муниципального района.

Исследование посвящено изучению 
исторической памяти эвенков о политике 
СССР по отношению к коренным народам 
Севера. В первую очередь для разработки 
исследовательских ходов по изучению ин-
дивидуальной памяти людей о событиях 
советского прошлого в Эвенкии были изу-
чены исторические материалы, описываю-
щие политику СССР в Эвенкии и историю 
Эвенкии в XX в. В качестве наиболее зна-
чимых траекторий преобразования в Эвен-
кии XX в. были выявлены следующие:

– история административных преоб-
разований Эвенкии в XX в., в частности 
создание Эвенкийского национального 
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округа в 1930 г. с административным цен-
тром в поселке Тура и последующие адми-
нистративные реформы;

– создание эвенкийской письменности 
и образовательные реформы, направленные 
на ликвидацию безграмотности;

– обязательное изучение русского язы-
ка;

– начало индустриального освоения 
Севера, геологоразведка полезных ископа-
емых и открытие первых месторождений 
по добыче полезных ископаемых;

– переход от традиционного кочевого 
образа жизни на оседлый, создание соци-
альной инфраструктуры со школами, боль-
ницами, клубами и т. п.;

– переформатирование традиционной 
трудовой деятельности в Эвенкии с ин-
дивидуальных оленеводческих хозяйств 
на колхозные хозяйства;

– потенциально травматичные для лю-
дей события –  раскулачивание, новая идео-
логическая программа, продовольственный 
дефицит и т. п.;

– участие коренных народов в Вели-
кой Отечественной вой не;

– искоренение традиционных шаман-
ских верований;

– появление телевидения, печатных 
средств массовой информации и т. п.;

– создание более комфортных условий 
для проживания на территории Крайнего 
Севера –  строительство жилья, появление 
электричества, улучшение медицины и т. п.

В соответствии с изучением знаковых 
исторических событий в Эвенкии в со-
ветское время была составлена подробная 
анкета для проведения социологического 
опроса среди жителей Эвенкии. Обращение 
к социологическим методам исследования 
всегда предполагает понимание методов 
интерпретации их результатов. Для обра-
ботки будущих результатов анкетирования 
было решено использовать факторный ана-
лиз (Fomina, 2017), который позволяет про-
следить существенные корреляции между 
отдельными фрагментами социологиче-
ских данных.

Помимо социологического опроса из-
учение исторической памяти коренных ма-

лочисленных народов Эвенкийского муни-
ципального района было решено проводить 
в фокус- группах по следующим вопросам:

1. Как в целом вы оцениваете жизнь 
в Эвенкии во времена СССР?

2. Расскажите, пожалуйста, что хоро-
шего вам запомнилось о жизни в Эвенкии 
в советские времена.

3. Что вы считаете негативными яв-
лениями, которые происходили в Эвенкии 
во время СССР?

4. Хотелось бы, чтобы вы вспомнили, 
как воспринимались людьми в Эвенкий-
ском районе самые первые решения совет-
ских властей по отношению к коренным 
народам Севера. Скорее всего, лично эти 
процессы вы не застали, но наверняка пом-
ните рассказы своих родителей и других 
родственников о том, как реагировали, как 
относились эвенки к тому, что происходи-
ло.

– Как было пережито эвенкийским 
народом создание Эвенкийского нацио-
нального округа в 1930 г.? Это решение 
было принято с радостью или с огорчени-
ем? Почему? И как было пережито эвенка-
ми присоединение к Красноярскому краю 
в 2007 г.? Положительно или отрицательно? 
Почему? В целом, насколько эвенкам было 
необходимо автономное управление сво-
им регионом в советское время? Измени-
лась ли эта ситуация сегодня?

– Как люди воспринимали то, что 
необходимо перейти от кочевого обра-
за жизни к оседлому? Как воспринимали 
необходимость переезжать в крупные по-
селки, покидая кочевья, стойбища и не-
большие поселения?

– Как люди относились к возможности 
получения образования? К тому, что у них 
появилась возможность/необходимость хо-
дить в школу?

– Какие воспоминания у людей связа-
ны с появлением школ- интернатов, где дети 
в отрыве от семей получали образование? 
Насколько тяжело семьям было отдавать 
своих детей в такие школы- интернаты? 
Насколько тяжело было детям учиться 
в школах- интернатах в отрыве от семей? 
Какие культурные последствия были у того, 
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что целое поколение эвенков получило об-
разование в таких школах?

– Как люди относились к необходимо-
сти изучать русский язык?

– Как обстояла ситуация с родным 
языком в советское время? В семьях разго-
варивали на родном языке или постарались 
перейти к общению на русском языке?

– Как в целом изменялось отношение 
к родному языку в Эвенкии? Какие этапы 
вы бы выделили?

– Как вы думаете, почему в советское 
время не была создана национальная школа 
на эвенкийском языке?

– Как эвенки отнеслись к появле-
нию письменности на эвенкийском языке? 
Были ли эвенки знакомы с эвенкийской 
письменностью на латинице? Насколько 
удобной и легко изучаемой оказалась эвен-
кийская письменность на кириллице?

В целом, какие положительные сторо-
ны и недостатки вы видите в разработке 
эвенкийской письменности?

– Как люди отнеслись к раскулачи-
ванию крупных оленеводов? Какие воспо-
минания об этом сохранились? Это было 
некое несправедливое действие советских 
властей по отношению к честным тружен-
никам или необходимое действие, которое 
помогло равномерно распределить продо-
вольствие среди всех коренных жителей 
Эвенкии?

– Как люди относились к строитель-
ству больниц, появлению врачей и к воз-
можности получения медицинской помо-
щи?

– Как люди относились к тому, что под 
запретом оказались шаманские практики? 
Какие последствия были у отказа от шама-
низма?

5. Наверняка Великая Отечественная 
вой на стала значительным событием и для 
Эвенкийского региона. Хотелось бы узнать 
следующее:

– Как люди в Эвенкии переживали со-
бытия Великой Отечественной вой ны?

– Как жители Эвенкии участвовали 
в Великой Отечественной вой не?

6. Наверняка большинство из вас 
и сами застали жизнь в Эвенкии во времена 

СССР. Какие воспоминания у вас сохрани-
лись о таких явлениях:

– Насколько легко было найти работу 
в Эвенкии во времена СССР?

– Какая ситуация была с продоволь-
ствием в Эвенкии во времена СССР?

– Какая ситуация с оленеводческими 
хозяйствами была во времена СССР? На-
сколько успешно развивалось традицион-
ное хозяйство в целом? Какие колхозы су-
ществовали на территории Эвенкии?

– Какие процессы происходили в сфе-
ре промышленного освоения региона 
во времена СССР (геологическая разведка, 
открытие первых месторождений полезных 
ископаемых)? Как они воспринимались 
людьми?

– Каких специалистов готовили 
в Эвенкии в советское время? Получение 
каких профессии считалось престижным? 
Какие профессий пользовались спросом? 
Каких специалистов не хватало в Эвенкии 
в советское время? Куда было принято от-
правлять выпускников эвенкийских школ 
для получения образования? Как много вы-
пускников уезжало из Эвенкии для получе-
ния образования в крупных городах, в уни-
верситетах и техникумах?

– Каким людям хорошо жилось 
в Эвенкии в советское время? А каким лю-
дям трудно жилось в Эвенкии в советское 
время?

– Насколько справедливым было рас-
пределение социальных благ –  финансов, 
продовольствия, квартир –  в Эвенкии в со-
ветское время?

7. Расскажите, пожалуйста, о послед-
ствиях политики СССР для современной 
Эвенкии:

– Какие изменения в советское время 
произошли в эвенкийских семьях: какие 
традиции исчезли в советское время из се-
мейной жизни, а какие новые традиции воз-
никли?

– Какие традиционные для эвенков за-
нятия полностью исчезли при СССР из по-
вседневной жизни? Появились ли какие- то 
новые повседневные практики, занятия, 
традиции в советские времена у эвенков? 
Какие именно?
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8. В финале хотелось бы обсудить та-
кой вопрос: если бы сейчас появилась воз-
можность возродить какую- то одну из со-
ветских практик по отношению к северным 
территориям, то какую из известных вам 
практик хотелось бы возродить?

Помимо социологического опроса 
и фокус- групп для изучения исторической 
памяти коренных малочисленных наро-
дов Эвенкийского муниципального райо-
на планируется применять такие методы, 
как контент- анализ газеты «Эвенкийская 
жизнь», а также можно провести искусство-
ведческий анализ образа Эвенкии в кино 
на основе исследования детского фильма 
советского времени «Друг Тыманчи» (1970, 
реж. А. Ниточкин).

Заключение
Таким образом, по результатам иссле-

дования были сделаны следующие выводы:
1. Ценность современных исследо-

ваний исторической памяти заключается 
в том, что социальные группы, этнические 
и национальные сообщества обладают воз-
можностью устойчивого развития толь-
ко при наличии коллективного прошло-
го и исторической памяти. Историческая 
память народов содержит в себе разные 
эмоциональные «заряды» по отношению 
к прошлому, влияет на современную жизнь 
народа и его будущее развитие. Зачастую 
историческая память народов содержит 
травмы, неврозы, триггеры, которые опре-
деляют некоторые траектории социального 
развития обществ. Исследования истори-
ческой памяти направлены на определение 
таких явлений в структурах коллективной 
памяти, чтобы далее спроектировать моде-
ли устойчивого развития социальной общ-
ности в современности на фундаменте про-
шлого.

2. Современные зарубежные и рос-
сийские исторические исследования памя-
ти являются междисциплинарными, для 
их проведения заимствуются самые разно-
образные методики таких наук, как исто-
рия, социальная психология, политология, 
экономика, социология, искусствоведение 
и др. На сегодняшний день чаще всего в ис-

следованиях исторической памяти пользу-
ются такими методами, как исторический 
анализ архивных источников, документов, 
социологический опрос, контент- анализ 
средств массовой информации изучаемо-
го периода, различные варианты работы 
с людьми –  запись устных историй, глубин-
ные интервью, фокус- группы и др. Помимо 
базовых методов исследователи истори-
ческой памяти иногда привлекают такие 
методики, как изучение коммеморативных 
практик и мест памяти, психологический 
рисунок, историко- искусствоведческий 
анализ произведений искусства определен-
ного периода и др.

3. В качестве базовых методик для из-
учения исторической памяти о советском 
прошлом в Эвенкийском муниципальном 
районе были выбраны социологический 
опрос, разработанный с учетом последу-
ющей обработки методом факторного ана-
лиза; фокус- группа и серия глубинных 
интервью с жителями Эвенкийского муни-
ципального района.

4. На основе изучения советской 
истории Эвенкии были выбраны клю-
чевые темы для изучения советской по-
литики в Эвенкийском муниципальном 
районе, определены ключевые события, 
произошедшие здесь: административные 
преобразования района, начатые в 1930 г.; 
образовательные реформы, включающие 
создание школ- интернатов и всеобщее 
обучение русскому языку; трансформа-
ция образа жизни с кочевого на оседлый; 
ликвидация частных хозяйств и появле-
ние колхозов; развитие средств массо-
вой информации на территории Эвенкии, 
включая появление газеты «Эвенкий-
ская жизнь» и, позднее, телевидения; 
реформирование религиозной жизни 
в регионе –  запрет традиционных ша-
манских верований; развитие социальной 
сферы в Эвенкии –  укрупнение поселков, 
строительство жилых домов и больниц, 
улучшение поселковой инфраструктуры 
и др. В статье приведен сценарный план 
фокус- группы для изучения советского 
прошлого Эвенкии, который позволяет 
познакомиться с полным перечнем явле-
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ний советской действительности, истори-
ческую память о которых у эвенкийского 

народа предполагается изучить в ходе 
дальнейших полевых исследований.
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