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Аннотация. В статье на материалах изучения общественного 
мнения проанализировано отношение различных групп белгород
ского населения к проблеме сохранения культурного наследия края 
в первое постсоветское десятилетие.
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Белгородчина обладает удачн^хм географическим положением, 
мягким, умеренным климатом и плодородными черноземами (более 
70% всех земельн^1х угодий), богатыми запасами полезн^хх ископае
мых, что делало ее весьма привлекательной для поселенцев, издревле 
осваивавших эти территории. Начиная с периода вторичного заселе
ния Днепро-Донского междуречья, где располагается нынешняя Бел
городчина, она складывалась как область активных русско
украинских контактов и своеобразной культуры, на основе сотрудни
чества выходцев из разн^хх областей Русского государства и Речи По- 
сполитой, а с воссоединением двух народов эти процессы ускорились 
[7, с. 105-114].

В 1990-2000-е гг., после распада СССР, Белгородская область 
(вслед за Московской и Ленинградской) стала наиболее привлека
тельной для переселенцев из бывших советских республик. Для них 
выбор был обусловлен весьма высоким уровнем экономического и 
культурного развития и социально-политической стабильностью, от
личавшей регион.

В области сохранились богатейшие музыкальные, певческие и 
хореографические, народные традиции. Народные коллективы, соз
данные в селах и городах области, собирают и хранят произведения 
устного народного творчества, танцевальной и музыкальной культу
ры. Связь времен на Белгородчине не прерывалась никогда, но на ру
беже XX-XXI веков в новых исторических условиях в полной мере 
белгородцами была осознана потребность в изучении, сохранении и 
приумножении традиционной культуры края.
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На фоне усиления внимания нардов к национально-культурной 
специфике, характерной для этого периода развития постсоветского 
пространства, белгородско-харьковское порубежье оставалось зоной 
русско-украинских межкультурн^хх контактов [1, с. 80 - 82].

Превращение Белгородской области в приграничную вместе с 
изменением ее статуса привело к переменам в других сферах жизне
деятельности общества. В этнокультурном облике Белгородчины в 
это же время стали наблюдаться изменения, также связанные с распа
дом СССР: появление большого числа эмигрантов из бывших совет
ских республик, из политически и экономически напряженных рай
онов страны стало еще одной реальностью, придавшей особый харак
тер региональному развитию, поскольку переселенцы принесли с со
бой отличавшийся от белгородского культурный опыт. В процессе их 
адаптации к региональным культурно-хозяйственным условиям пере
селенцы усваивали полезные для себя знания и умения, соединяя их с 
принесенными. Процессы этнокультурного обмена этого периода ос
новывались, во-первых, на идеологической однотипности, облегчав
шей протекание адаптации и приобщения к бытующему ХКТ, а также 
ориентированностью переселенцев на долговременное пребывание в 
новом для себя районе проживания [3].

Изучая мнения коренных жителей и переселенцев, исследовате
ли не обнаружили больших расхождений в их суждениях, что позво
лило не дифференцировать ответы респондентов по данному призна
ку.

Среди духовных ценностей белгородцев главное место занимают 
те, что имеют традиционный характер - трудолюбие, честность, спра
ведливость, забота о ближнем [5, с. 32]. Но в культурном комплексе 
свое место по праву заняли толерантность, милосердие, социальная 
справедливость, которые в наши дни не изменили своей основы, по
лучив несколько новые оттенки.

Как показали результаты опросов белгородцев, многие весьма 
болезненно отнеслись к распаду СССР и появлению линии государст
венной границы: она разделила близких родственников.

Изучение процессов этнокультурного взаимодействия постсовет
ского периода, происходивших в приграничном белгородском регио
не, получило особую актуальность в связи с появлением на политиче
ской карте на месте СССР суверенных государств и возникновением 
государственн^1х границ между ними. Эти изменения привели как к 
политическим и экономическим, так и к этнокультурным последстви-
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ям, которые в последние десятилетия приобрели определенность и 
оформились в своеобразный феномен.

Активизация и изменение этнокультурных отношений в послед
ней четверти XX - начале XXI в. повлияли на развитие Белгородчины, 
как и многих других регионов России [4].

Изучение истоков этнокультурного состояния Белгородского 
края в конце XX в. помогло обращение к архивным материалам (к 
документам Государственного исторического архива, Государствен
ного архива Курской области, Государственного архива Белгородской 
области, а также источникам статистического характера (материалам 
Переписей населения 1897- 2002 гг. и др.) Так, например, о материалы 
Переписи 1897 года тома о Курской губернии позволили сделать вы
вод о достаточно сложном национальном составе и хозяйственно
культурном опыте населения уездов, вошедших в 1954 году в Белго
родскую область[9]. Большой интерес представлял этнографические 
материалы, собранные студентами исторического и филологического 
факультетов Белгородского государственного университета в районах 
Белгородской области в период этнографической практики в 1997
2002 гг. [8].

Актуальный фактический материал был получен в результате 
выборочного анкетирования населения Белгородской области (Бори
совского, Волоконовского, Красненского, Красногвардейского, Ново
оскольского, Старооскольского, Шебекинского, Яковлевского и др. 
районов - 87 чел.), жителей г. Белгорода (21 чел.), студентов истори
ческого, филологического, физического факультетов и факультета 
романо-германской филологии Белгородского государственного уни
верситета (218 чел.) и школьников МОУ «Гимназия №3» г. Белгорода 
(324 чел.)

В числе анкетируемых были как коренные белгородцы, так и ми
гранты из Ближнего Зарубежья, прожившие на территории области от 
1 года до 7 лет. Анкетирование носило выборочн^хй и добровольный 
характер. Опрос проводился по специально подготовленному вопрос
нику. Для разных категорий его участников были разработан^! вари
анты анкет, учитывавшие возраст и социальный статус опрашивае
мых.

Полученн^хе сведения были использован^! в разн^хх целях: сви
детельства взрослого населения - для анализа этнопроцессов и явле
ний, мнения школьников - при освещении прогнозирования динами
ки их развития [8].
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Отдельн^1е вопросы выяснялись во время бесед со специалиста
ми - сотрудниками музеев или архивов, работниками учреждений 
образования и культуры, которые в силу своей профессиональной 
деятельности имели отношение к исследуемой проблеме. Среди них - 
работники образовательных и культурно-просветительских учрежде
ний, учреждений дополнительного образования Белгорода и район
ных центров, учителя, церковнослужители.

Изучение этнокультурного состояния Белгородчины постсовет
ского периода основывалось на анализе этнографических, историче
ских и статистических источников.

Одним их первых вопросов, на который попросили респондентов 
дать ответ, был вопрос: «Что помогло Вам осознать свою националь
ность?»

Вейделевский р-н, п. Вейделевка, учитель, 27 лет: «Взросление, 
жизненный опыт».

Губкинский р-н, с. Чуево, рабочий, 28 лет: «Первый учитель».
Белгород, художник-дизайнер, 24 года: «О обострение нацио

нального вопроса в бывших республиках СССР».
Но были ответы и иного характера:
Белгород, студент, 19 лет: «Ещё не осознал».
Корочанский р-н, с. Алексеевка, преподаватель, 48 лет: «Никогда 

об этом не задумывалась, считала, что это так и должно быть» [8].
Ответы респондентов основывались на их личном жизненном 

опыте, некоторая их часть имела явную политическую окраску. Более 
85%опрошенн^1х ответили, что национальная принадлежность и меж
национальные различия для них не имеют определяющего значения.

Вопросы об отношение к русскому народу дали достаточно по
хожие ответы.

Грайворонский р-н, с. Гора-Подол, муниципальный служащий, 
31 год: «Положительно, с уважением. Русские - очень открытые, ис
кренние, эмоциональные как в радости, так и в беде. Возможно, это 
делает нас уязвимыми».

Большинство отвечавших назвали такие положительные качест
ва белгородцев как настойчивость, оптимизм, гостеприимство, жизне
радостность.

Белгород, инженер, 32 года: «Медленно запрягают, быстро ез
дят».

Белгород, пенсионер, 69 лет: «Терпение к невзгодам жизни».
Белгород, студентка 17 лет: «Находчивость, отзывчивость, вера в 

лучшее будущее» [8].
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Для изучения феномена этнокультурного взаимодействия в ре
гионе представлял интерес анализ состояния морально-этического 
комплекса и традиций как одного из его наиболее устойчивых эле
ментов.

Традиции охватывают и объединяют все сферы существования 
этносов - от идеологической до хозяйственной и бытовой. Они со
ставляют основу межкультурного взаимодействия, поэтому представ
ляется весьма важн^хм изучение отношения белгородцев к их сохра
нению и преумножению.

Вопрос: «О каких старинн^хх обрядах Вам известно только из 
воспоминаний родственников и соседей старшего поколения?» полу
чил разните ответы.

Белгород, водитель, 46 лет: «Калядование, щедрование, праздно
вание Масленицы».

Белгород, пенсионерка 76 лет: «Обручение и венчание» [8].
На вопрос: «Какие праздники, по Вашему мнению, имеют более 

традиционн^1й характер: календарные или семейн^хе?» был дан и та
кой ответ: «Семейн^хе: не будет семей, не будет нации» (Белгород, 
продавец, 58 лет).

Вопрос: «Какие традиционные народные календарные праздники 
наиболее любимы Вами и Вашими близкими и почему?

Яковлевский район, г. Строитель, учащаяся 17 лет: «Новый год, 
Международный женский день, день Защитников Отечества» [8].

Вопрос «Какие традиционные религиозные праздники Вашего 
народа являются, по Вашему мнению, наиболее значимыми и поче
му?» подтвердил, что их возрождение стало белгородской действи
тельностью - отвечавшие не только могли назвать праздники, но и 
говорили о своем отношении к ним.

Белгород, студентка, 21 год: «Пасха, Рождество Христово, Бла
говещение, Троица, Спасы, Казанской иконах Божьей Матери. Эти 
праздники связаны с наиболее важными событиями христианства».

Белгород, художник-дизайнер, 24 года: «Рождество и Пасха. Ас
социации из детства, еще бабушки учили, что это самые важные 
праздники».

Вопрос: «Как Вы думаете, следует ли стараться возродить тради
ционные народные праздники и обряды?»

П. Борисовка, студентка. 21 год: «Конечно следует, я считаю, что 
возрождать традиции необходимо, человек должен помнить свои кор
ни, иначе мы превратимся в «Иванов, не помнящих родства» [8].
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Судьба историко-культурного наследия волнует белгородцев, и 
они предлагают различные варианты решения проблемы сохранения и 
приумножения культурного наследия наших предков.

Белгород, студентка, 21 год: «Необходимо начинать с развития 
детей и с приобщения их к традициям русского народа, заниматься 
изучением культурного наследия».

Вейделевка, учитель, 27 лет: «Больше создавать музеев, больше 
посвящать праздников нашим традициям, проводить мероприятия с 
детьми».

Белгородский р-н, с. Беловское, педагог, 42 года: «Чтобы закон 
об охране памятников старин^! исполнялся властью. Выделить бы 
деньги на реставрацию».

Белгород, студентка 17 лет: «Необходимо воспитывать в детях 
патриотизм с самых ранних лет» [8].

Анализ ответов анкетируемых показал, что традиции участника
ми опроса воспринимаются как важнейшая часть культурного опыта 
предков-белгородцев, а необходимость их сохранения связана с по
требностью сохранения преемственности между прошлым и настоя
щим.

Abstract. The article analyzes the attitude of various groups of the 
Belgorod population to the problem of preserving the cultural heritage of 
the region in the first post-Soviet decade, based on the materials of the 
study of public opinion.

Key words: cultural heritage, traditions, Belgorodians.
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,

ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН Г. КУРСКА ЯМ. КИСЕЛЁВ

Аннотация. В статье на примере жизни преподавателя Кур
ского сельскохозяйственного института Героя Советского Союза, 
Почётного гражданина города Курска, полковника в отставке Я.М. 
Киселёва показана необходимость сохранения исторической памя
ти о знаменитых земляках.

Ключевые слова: Курская государственная сельскохозяйствен
ная академия имени И.И. Иванова, Курский сельскохозяйственный 
институт, Почётный гражданин, Я.М. Киселёв, биография Героя 
Советского Союза.

25 сентября 2021 года исполняется 20 лет с момента основа
ния галереи Почётных граждан города Курска, что является важной 
вехой в сохранение в древнем Курске исторической памяти о лю
дях, чей вклад в развитие города значим. Располагается галерея в 
самом сердце старинного града - на Красной площади.
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