


Российский научный фонд

РНФ создан по инициативе Президента России в 
ноябре 2013 года. Фонд проводит конкурсный 
отбор научных и научно-технических программ и 
проектов в сфере фундаментальных и поисковых 
исследований – исследований, направленных на 
получение новых знаний об основных 
закономерностях строения, функционирования и 
развития человека, общества, окружающей 
среды. С 2022 года расширены полномочия 
Фонда по поддержке опытно-конструкторских и 
технологических работ, опытно-конструкторских 
разработок.

Фонд выявляет перспективные и амбициозные 
научные проекты, эффективных и результативных 
ученых, способных сплотить вокруг себя 
коллектив единомышленников, воспитать 
молодое поколение российских ученых, 
выполняющих исследования на самом высоком 
мировом уровне.
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• В условиях роста политической нестабильности, вызовов 
глобализации и инновационного развития 
увеличивается значение конструирования и 
деконструирования мемориальной символики.

• В поисках средств и инструментария отечественные 
исследователи обращаются к изучению практик 
коммеморации и мемориальной культуры, 
исторического опыта прошлых поколений.

• Параметры изучения проблемы: 

• периодизация развития мемориальной культуры и 
исторической политики; 

• содержание коллективных воспоминаний; 

• факторы трансформации социальной рефлексии; 

• формы и средства, практики коммеморации; 

• функционал и результативность.



• Эрнест Ренан, французский историк религии, публицист (1823-
1892)в свое время назвал XIX в. веком историзации, когда не только 
возникла современная историческая наука, которая 
объективировала прошлое посредством профессионального и 
независимого научного дискурса, но и появились национальные 
мифы, в которых прошлое усваивалось путем выделения наиболее 
значительных моментов внутри нарратива, формирующего 
идентичность.

• Он подчеркивал значение отсылок к прошлому как важнейшей 
аффективной скрепы для консолидации нации, обратил внимание 
на то, что страдания и траур консолидируют сильнее, чем триумф и 
успех, указал значение забвения для конструирования 
национальной памяти.

• Вряд ли можно назвать случайным и факт зарождения 
исторического краеведения тогда же в XIX столетии как института, 
ответственного за формирование идентичности.



• РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ:

• Выявлен и описан массив неопубликованных источников по 
вопросам институционализации политико-экономических 
образований на территории Пензенского края в XIII – XXI вв. в 
региональном и центральных архивах РФ.

• Сформирован корпус историографических источников, выявленных 
в фондах центральных, областных и ведомственных библиотек РФ, 
что нашло отражение в библиографическом списке 
опубликованных источников и литературы по проблеме 
исследования из 723 наименований.

• В ходе реализации проекта была разработана анкета из 30 
вопросов, аккумулировавших  информацию об истории семьи; 
пространстве поселения; восприятии малой родины. 
Распространение анкеты осуществлялось в сети интернет 
посредством составления формы в приложении «Google Формы».

• За период с мая по ноябрь 2022 г. к участию в онлайн-
анкетировании было привлечено свыше 1006 анонимных 
респондентов различных возрастов, проживающих на территории 
Пензенской области.





• РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ:

• 30 научных статей опубликованы в журналах из перечня ВАК 
Минобрнауки РФ и РИНЦ; 11 – в изданиях, индексируемых в БД 
WOS и SCOPUS.

• Разработаны и зарегистрированы две базы исторических данных по 
вопросам институционализации политико-экономических 
образований на территории Пензенского края: «Процессы 
социокультурной интеграции на территории Пензенского края в 
XIII – XXI вв.» (автор РИД О.А. Сухова) и «Кавалеры ордена Св. 
Георгия и Георгиевского оружия Пензенского края в годы Первой 
мировой войны» (автор РИД С.В. Белоусов). Осуществлена 
государственная регистрация баз данных.

• О промежуточных и итоговых результатах исследования было 
доложено на  научно-практических конференциях и круглых столах.



• РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ:

• Осуществлено археографическое описание и комментирование 417 
документов, раскрывающих этапы реализации политики 
институционализации и символизации территориального 
сообщества (применительно к истории Пензенского края).

• Опубликован сборник документов по истории территориальной и 
политической институционализации Пензенского края, процесса 
формирования региональной идентичности: «Власть и общество 
Пензенского края в XVII – XX вв.: документы и материалы / под 
ред. С.В. Белоусова, В.В. Кондрашина, О.А. Суховой.  Пенза: ПГУ, 
2023. 900 с.».

• По теме проекта опубликована монография «”На поле грозной 
сечи…”: пензенцы в Бородинском сражении» общим объемом 27 
усл. печ. л. (Белоусов С.В.).

• Подготовлена и сдана в печать итоговая монография: «Власть и 
общество Пензенского края в XIII – XXI вв.: исторические аспекты 
территориальной интеграции и формирование региональной 
идентичности / под общ. ред. О.А. Суховой: монография. Пенза: 
ПГУ, 2024.





• РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ:

• В рамках проекта И.Н. Иноземцев выполнил диссертационное 
исследование и представил к защите диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук по проблеме 
«Здравоохранение и медико-санитарные аспекты повседневной 
жизни населения Пензенской области в годы Великой 
Отечественной войны». 

• Проведена межрегиональная научно-практическая конференция 
«Образование и культура в истории российских регионов XIX –
начала XXI вв.».

• В настоящий момент реализуется конкурс научных проектов 
обучающихся г. Пензы и Пензенской области: «Хранители памяти».





• ИДЕНТИЧНОСТЬ – система представлений, смыслов и ценностей, 
символов и мифов локального сообщества, определяющих 
территориальную принадлежность индивида – «коллективно 
создаваемый дискурс, лежащий на пересечении географических 
координат и воображаемой локальности». 

• В этом контексте структура региональной идентичности может быть 
представлена через концепт «освоение», включающий в себя 
когнитивный, ценностный, эмоциональный и регулятивный 
компоненты.
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• Модель институционализации региона включает четыре стадии: 
территориальную организацию, 

• символическое оформление, 

• создание институтов, ответственных за формирование 
самосознания, 

• и, наконец, утверждение в массовом сознании соответствующего 
комплекса представлений (Ансси Пааси)
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• Главными конструктами истории региональной идентичности 
(«воображаемой» локальности, опрокинутой в прошлое и 
построенной на фундаменте мемориальной культуры и 
архетипических образов) выступают:

• проекции региональных границ, 

• институты коммеморации, 

• публичная сфера, символика, 

• мемориальные акции, 

• а также коммуникативные связи, межличностное взаимодействие, 

• система представлений, смыслов и ценностей, символов и мифов 
локального сообщества.
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• Этапы становления региональной идентичности:

• Пограничный рубеж российского государства, как отвоеванная и 
освоенная часть Дикого поля, прирастая крепостями за чертой, 
регион получил первую регламентированную   локализацию в 
наместнической структуре в 1780-х гг. 

• Различные категории служилого населения в своей повседневности 
транслировали ценности оборонительной миссии, защиты 
Православия и продвижения мифа об Империи, что и заложило 
основу региональной идентичности. 
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• Этапы становления региональной идентичности:

• В начале XIX в. важнейшим фактором интеграции стало создание  
Пензенской губернии. 

• Поворотным событием, обозначившим рождение ментального 
образа территориального единства, следует рассматривать 
Отечественную войну 1812 г. 

• Именно в эту эпоху широкое распространение получает 
этнохрононим пензяк, предполагавший перенос значения с 
определения служебной принадлежности на место рождения. 

• Период закрепления регламентированного государством порядка 
коммеморации приходится на период русско-турецкой войны 
1828–1829 гг.
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• Этапы становления региональной идентичности:

• На рубеже XIX – XX вв. в условиях перехода от традиционного 
общества к обществу модерна в региональном сообществе 
происходит закрепление инновационных коммеморативных
практик и  институционализация мемориальной политики. 

• Тектоническим разломом российской истории выступает 
Революция 1917 г. Задачи самопрезентации власти и 
остановки деструктивных социальных процессов 
потребовали деконструкции элементов историко-культурного 
кода и закрепления новых практик коммеморации.

• В семантике провинциальной повседневности в ноябре 1918 
г. («красного года») происходит трансформация 
учредительного «места памяти»: образ первого мыслителя и 
борца пролетариата уступает место братской могиле жертв 
чехословацкого мятежа. 
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• Этапы становления региональной идентичности:

• В первые месяцы Великой Отечественной войны 
Пензенская область вновь оказалась в статусе 
последнего рубежа обороны, приняв эвакуированное 
население, десятки предприятий и учреждений, 
развернув массовую госпитальную сеть, наладив 
производство военной продукции, приступив к 
сооружению линии укреплений. Реактуализация
идеалов служения Отечеству нашла свое отражение в 
росте патриотического сознания и религиозной 
идентичности.
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• Этапы становления региональной идентичности:

• Факторами развития региональной идентичности и 
мемориальной культуры на современном этапе 
выступают: 

• появление внешних вызовов и угроз национальной 
безопасности; 

• кризис и переосмысление цивилизационных
ориентиров; 

• формирование новой Евразийской идентичности; 

• процессы глокализации и осознания значимости 
локальной специфики, ее актуализация; укрепление 
системы традиционных ценностей.
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