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на автореферат диссертации Наумова Сергея Сергеевича на тему  

«Гуманитарная интеллигенция как субъект исторической памяти  

в пространстве крупных городов Западной Сибири (1985–2000 гг.)»,  

представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 5.6.1. Отечественная история 

 

Диссертационное исследование С.С. Наумова выполнено на пересечении 

нескольких актуальных, интенсивно развивающихся направлений историче-

ской науки. Соискатель обращается к изучению исторической памяти как важ-

нейшего фактора формирования коллективной, в данном случае – региональ-

ной идентичности. При этом в центре внимания автора находится не только 

само содержание исторической памяти, но прежде всего деятельность тех, кто 

ее формирует, сохраняет и транслирует: региональной гуманитарной интелли-

генции как особой социальной группы с присущими ей формами самосозна-

ния, самоорганизации и социокультурной активности. Новизна представлен-

ного исследования заключается в том, что соискатель объединяет проблемное 

поле и методологические подходы интеллигентоведения, локальной истории, 

городоведения, а также изучения исторической памяти для решения комплекс-

ной исследовательской задачи – изучения влияния гуманитарной интеллиген-

ции на изменение социокультурного пространства конкретного региона. 

Хронологические рамки исследования, выбранные соискателем, охваты-

вают один из самых насыщенных событиями периодов недавней отечествен-

ной истории – с середины 1980-х до конца 1990-х гг. Это позволяет изучить 

деятельность интеллигенции по формированию и сохранению коллективной 

памяти своих земляков на историческом переломе, когда непрерывно изменя-

лись как социально-политические условия деятельности гуманитарной интел-

лигенции, возможные рамки и формы ее социальной активности, так и содер-

жательное, ценностное наполнение мемориальных нарративов. Территориаль-

ные рамки исследования включают два крупнейших региональных центра За-

падной Сибири: Омск и Новосибирск, каждый из которых, как подчеркивает 

автор, претендует на символический статус «сибирской столицы» – а значит, 

общественность каждого из них заинтересована в создании и сохранении ло-

кальных «мест памяти».  

Комплексный характер исследования подчеркивается структурой исто-

риографического обзора, разделенного соискателем на четыре проблемных 

блока: труды по социокультурной истории интеллигенции; по проблематике 

исторической памяти; по истории коммемораций в Западной Сибири; и, нако-

нец, по деятельности конкретных культурно-просветительских общественных 

организаций региона. Историографический анализ, предпринятый соискате-

лем, подтверждает актуальность выбранной темы. 



Источниковую базу исследования составляют источники самых разнооб-

разных типов и видов: как традиционные (нормативно-правовые акты, дело-

производственные документы общественных организаций, источники лич-

ного происхождения, материалы центральной и местной периодической пе-

чати), так и соответствующие современным подходам к изучению социокуль-

турной истории: материалы устной истории, визуальные источники, в том 

числе фотоматериалы и картографические материалы, вещественные источ-

ники – разнообразные элементы городской среды от архитектурных сооруже-

ний и мемориальных комплексов до информационных табличек. Анализ этой 

источниковой базы в комплексе позволяет проследить как историю деятель-

ности местных сообществ гуманитарной интеллигенции, так и трансформа-

цию социокультурного облика, мемориального пространства городов в про-

цессе и в результате этой деятельности.  

Выбор методологии исследования обусловлен ракурсом исследователь-

ского анализа проблемы: соискатель берет за основу функциональный подход 

к изучению феномена интеллигенции, определяя важнейшие функции этой со-

циальной группы как воспроизводство человеческого капитала, ретрансляцию 

культурных идей, критический отбор социально значимых ценностей.  

В своем исследовании С.С. Наумов подробно анализирует деятельность 

общественных организаций, которые стали институциональными опорами 

формирования локальной исторической памяти: региональных отделений Все-

союзного (Русского) географического общества, Советского (Российского) 

фонда культуры, Всероссийского общества охраны памятников истории и 

культуры, историко-просветительского и правозащитного общества «Мемо-

риал». Внимание соискателя обращено также к содержательному наполнению 

мемориальных инициатив региональной интеллигенции, к репрезентациям 

прошлого в локальном пространстве: актуализации образов дореволюционной 

истории, переосмыслению исторического опыта ХХ века, общественным дис-

куссиям вокруг «травматических событий» прошлого. Исследована «встреч-

ная активность» интеллигенции и широких общественных кругов: с одной сто-

роны – трансформация профессиональной, просветительской деятельности гу-

манитарной интеллигенции на историческом переломе, с другой – феномен 

«обратной связи», реакция общества на изменение исторических нарративов, 

пробуждение живой коммуникативной памяти о прошлом. 

Наиболее существенные результаты исследования заключаются в следу-

ющем. Автору удается выявить как сильные стороны деятельности гуманитар-

ной интеллигенции по формированию локальных пространств памяти (акти-

визацию исторического просвещения, актуализацию образов и символов про-

шлого, создание новых «мест памяти» и коммуникативных площадок для об-

суждения вопросов «общего прошлого»), так и слабые стороны – мифологиза-

цию истории, неспособность создать последовательную концепцию 



исторической памяти. Интересна предложенная автором в заключении работы 

периодизация деятельности гуманитарной интеллигенции Западной Сибири 

как субъекта исторической памяти: она позволяет оценить стремительный 

темп и вектор масштабных социокультурных перемен, которые переживало 

тогда не только региональное сообщество, но и весь советский / российский 

социум.  

Научная значимость работы заключается в том, что соискателем предло-

жена особая модель изучения истории интеллигенции в историко-культуроло-

гическом и городоведческом аспекте – как субъекта исторической памяти, чья 

деятельность разворачивается в историко-культурном пространстве регио-

нального центра и ведет к преобразованию этого пространства. Разработанный 

соискателем исследовательский подход может быть успешно применен при 

изучении развития исторической памяти других регионов России в условиях 

структурных социально-политических и социокультурных перемен.  

Представленный автореферат позволяет сделать вывод о том, что диссер-

тационное исследование Наумова Сергея Сергеевича на тему «Гуманитарная 

интеллигенция как субъект исторической памяти в пространстве крупных го-

родов Западной Сибири (1985–2000 гг.)» соответствует требованиям Положе-

ния о присуждении ученых степеней, а его автор заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.1. Отече-

ственная история (исторические науки). 

 

Я, Леонтьева Ольга Борисовна, даю согласие на обработку моих персональных дан-

ных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 

С.С. Наумова. 
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