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ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ОБЛАСТНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В СИБИРИ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

В статье анализируется становление и развитие регионального 
движения в Сибири во второй половине XIX в. (областничества). Автор 
описывает предпосылки, историю возникновения, основополагающие 
идеи, практическую деятельность и ее результаты представителей 
данного движения во второй половине XIX в. Необходимость реформ 
в Сибири ощущалась различными слоями российского общества. По-
литика, проводимая центральными властями, была неэффективна и 
не использовала весь потенциал богатейшего региона. Представители 
группы сибирских интеллектуалов, получивших название областников, 
предприняли попытку разработать и предложить центральной власти 
вариант модернизации системы управления в регионе путем проведе-
ния реформ. В результате активной публицистической деятельности 
представителям областнического движения удалось привлечь внима-
ние, как общественности, так и представителей власти к поднимаемым 
проблемам, в результате чего ряд из них был решен. 
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The article analyzes the genesis of regional movement in Siberia in the 
second half of the 19th century (Oblastnichestvo). The author describes 
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the background, history, fundamental ideas, practices and achievements of 
the representatives of this movement in the second half of the XIX century. 
The need for reforms in Siberia was obvious for different classes of Russian 
society. The policies pursued by the Central authorities were ineffective and 
did not exploit the full potential of the richest region. Representatives of the 
Siberian group of intellectuals, called regionalists, attempted to develop and 
propose to the Central authorities the option of modernizing the system of 
governance in the region through reform. As a result of active publicistic ac-
tivity representatives of the regional movement managed to draw attention 
of both the public and authorities to the raised problems therefore a number 
of them was solved. 

Keywords: democracy, federalism, oblastnichestvo, history, Russian 
Empire, Siberia.

Поднимая тему развития демократических процессов в Сибири, 
нельзя обойти стороной такой феномен как сибирский регионализм (об-
ластничество). Сибирское областничество является системой взглядов 
части местной интеллигенции на прошлое, настоящее и будущее края 
как специфической территории в составе российского государства, а 
также общественно-политическое и культурное движение, пропаганди-
ровавшее и пытавшееся реализовывать эти взгляды, оставил глубокий 
след в дореволюционной истории Сибири. Его появление было вызва-
но рядом причин. Местные элиты были разочарованы тем, что многие 
из реформ в России не были распространены на Сибирь. Чрезмерная 
централизация в управлении создавала на практике множество труд-
ностей при решении местных вопросов, а недостаточная осведомлен-
ность столичных чиновников о сибирской жизни приводили к принятию 
некомпетентных решений. После отмены крепостного права капитализм 
в России начал распространяться на окраины страны, вовлекая их в этот 
процесс и увеличивая поток мигрантов в Сибирь из Европейской России. 
Возникла проблема землеустройства крестьян и их взаимоотношений с 
местным населением. Ситуация усугублялась тем, что Сибирь превра-
тилась в район, куда направляли преступников со всей России. Напри-
мер, с 1807 по 1899 г. население Сибири увеличилось за счет осужден-
ных и их семей на 864 549 чел. [2]. 

Если говорить об истории данного явления, то можно упомянуть пер-
вого сибирского губернатора Матвея Петровича Гагарина, в обвинении 
которому вменялся, в том числе, сепаратизм, так как по данным специ-
ально созданной комиссии он планировал провозгласить независимость 
Сибирии и объявить себя ее государем [1]. Но все же чаще истоки дан-
ного явления усматривают в деятельности земляческих кружков студен-
тов-сибиряков, действовавших в Казани (1852 г., А.П. Щапов, Д.Ф. Гусев, 
Г.З. Елисееев, А.Н. Балакшин, А.Х. Христофоров, И.Я. Орлов, С.С. Шаш-
ков, И.А. Худяков и др.) Петербурге (1859 г., в составе В. Сидорова, 
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Н.С. Щукина, М.И. Пускова, В.И. Перфильева, И.В. Федорова-Омулев-
ского, в 1860–1863-х гг., в который входили такие ставшие впоследствии 
известными участниками литературной, научной и общественной жизни 
Сибири, как Г.Н. Потанин, Н.М. Ядринцев, В. Валиханов, Н.И. Наумов 
и др.) [4]. Под влиянием федералистского идеала российской истории 
А.П. Щапова, профессора Казанского университета и автора земско-об-
ластной теории истории России, члены этих кружков пришли к выводу, 
что Сибирь является колонией России. В качестве аргументов этой точ-
ки зрения приводились такие, как преимущественно «штрафная коло-
низация» силами ссыльных, практика введения центральной властью 
искусственных ограничений в добыче и торговле природными богатства-
ми региона для местных жителей, ориентация центральной власти на 
аграрно-сырьевой вектор развития Сибирского региона, слабое внима-
ние Петербурга на вопросы развития культуры и образования края, а 
также неравенство гражданских прав сибиряков по сравнению с евро-
пейским регионами страны. Григорий Николаевич Потанин (1835–1920) 
и Николай Михайлович Ядринцев (1842–1894) стали идеологическими 
лидерами этого неофициального движения в общественной мысли [5]. 

Идея «страны без провинций» может считаться ядром программы 
областничества. По их мнению, каждая социокультурная группа должна 
развиваться автономно в соответствии со своими интересами, которые 
в свою очередь связаны с их собственными культурными сущностями. 
Эта идея была противопоставлена более поздней имперской россий-
ской политической идеологии и стратегии централизации, в которой 
центр претендовал на приоритет над регионами. Корень идеала област-
ничества заключался в том, что мировое богатство заключалось в его 
мультикультурализме, который должен быть руководством, с помощью 
которого строится мир. Это философская основа всей политической, со-
циально-экономической, культурной и исторической программы област-
ников во всех практических аспектах. 

Одним из главных пунктов политической программы движения было 
требование о введении земств. В их публицистических работах, опубли-
кованных в Санкт-Петербурге, областники пытались привлечь внимание 
общественности и правительства к необходимости возникновения этого 
института в регионе в силу значительной удаленности региона от цен-
тра. Тут можно привести в качестве примера проектов реформирова-
ния сибирского общества за авторством В.И. Вагина. В 1878 г. он опу-
бликовал статью в газете «Сибирь», в которой он призывал к созданию 
временных земских собраний в Сибири, состоящих из представителей 
от городского населения, коренных народов, землевладельцев, а также 
государственной власти. Председательствовать на этих собраниях по-
лагалось мэру города. Округа должны были формироваться в границах 
существующих сибирских губерний. Но В.И. Вагин считал, что решения 
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земских собраний не должны быть обязательными, а должны давать 
губернатору и правительству право принимать решения с учетом мне-
ния местного населения. В целом взгляды областников на проблему 
управления регионом претерпели длительную эволюцию, вылившись в 
концепцию, в рамках которой регион должен был возглавляться регио-
нальным представительным органом — областной Думой, наделенной 
набором полномочий, аналогичных компетенции легислатур штатов в 
САСШ. Для преодоления статуса «колонии» участники движения пред-
лагали программу реформ за счет стимулирования свободной миграции 
населения, ликвидации ссылки, выхода сибирских товаров на мировой 
рынок путем организации центров беспошлинной торговли в устьях Оби 
и Енисея, организации судоходства по Северному морскому пути и при-
влечения иностранных инвестиций. Также признавалось важным всяче-
ское развитие сибирской культуры, просвещения, создание университе-
та, развитие литературы.

Деятельность представителей этого движения во второй полови-
не XIX в. была связана с развитием культуры и образования в регионе 
через средства массовой информации. Еще в 1859 г. в Иркутске была 
создана первая частная газета «Амур» (М.В. Загоскин при и участии 
М.В. Петрашевского, Ф.Н. Львова, Д.И. Завалишина и финансовой по-
мощи иркутских купцов), на страницах которой, в том числе, можно было 
прочитать критику в адрес произвола местной администрации. Но пер-
вым изданием, созданным благодаря активному сотрудничеству сторон-
ников движения, была «Камско-Волжская газета», издаваемая в Казани 
в 1972–1974 гг. Находясь в Никольской ссылке, Г.Н. Потанин встретил-
ся с сосланным казанским студентом К.В. Лаврским. Позже Лаврский 
стал редактором «Камско-Волжской газеты» и пригласил Потанина и 
Ядринцева к сотрудничеству. Также, на страницах газеты публиковался 
и В.И. Вагин. Сотрудничество было непродолжительным, так как через 
два с половиной года газета была закрыта. Общепризнанно, что закры-
тие произошло по двум причинам: из-за ареста Лаврского (участие в 
нелегальной польской организации в Казани) и усиления цензуры, свя-
занной с публикацией статей, критикующих сибирскую администрацию. 
После амнистии, в 1874 г., Ядринцев приехал в Петербург и стал сотруд-
ничать с журналами «Вестник Европы» и «Отечественные Записки». 
В том же году появилась идея издать сибирскую газету, для чего в 1875 г. 
в Иркутске была куплена газета «Сибирь», редакторами которой стали 
В.И. Вагин и М.В. Загоскин. Газета специализировалась на публикации 
писем читателей, а также статей, в которых исследовались проблемы 
региона, в том числе перспективы его развития. «Сибирь» преследова-
лась за критику местных властей и в итоге закрылась в 1887 г. В Томске 
в 1881–1888 гг. выходила «Сибирская газета», редакторами которой был 
А.В. Адрианов и Н. Толкачев. В ней были опубликованы много мате-
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риалов Д.А. Клеменца, Г.В. Здановича, А.С. Чудновского, К.М. Станке-
вича, П.А. Голубева. Г.Н. Потанин также принимал активное участие в 
деятельности газеты. Наибольшую популярность областничеству при-
несла газета «Восточное обозрение», которую издавал Н.М. Ядринцев 
в Санкт-Петербурге с 1882 г. и до первой русской революции (1906 г.). 
В редакцию входили: В.И. Вагин, И.В. Федоров-Омулевский, Л.Ф. Пан-
телеев, В.И. Семевский, А.А. Корнилов, А.С. Пругавин, Ф.Ф. Воронова, 
А.Д. Клеменц. Н.М. Ядринцев пытался объединить лучшие литератур-
ные силы Сибири, а не только приверженцев «идеи регионализма». 
Также регулярно начинают проводиться так называемые «ядринцевские 
четверги» — собрания сибиряков в Петербурге, посвященные обсужде-
нию проблем Сибири. Во время руководства Ядринцева тираж газеты 
достигал 1300 экз. Почти все участники движения областников опублико-
вали свои статьи в «Восточном обозрении». Позднее редакция журнала 
«Восточное обозрение» приступила к изданию «Сибирского сборника». 
В 1885 г. был издан первый такой сборник, который включал материалы 
12 авторов. Всего было издано 48 подобных книг, причем последняя — в 
1905 г., на страницах которых опубликовались более 200 авторов. Из-за 
цензуры, газета переехала в Иркутск, а в начале 1890-х гг. ее редакто-
ром стал И.И. Попов, при котором газета превратилась в ежедневную, а 
ее тираж достиг 20 000 экз. [3]. 

Результатом активной деятельности областников стало привле-
чение внимания к Сибири со стороны различных государственных и 
общественных организаций. Для исследования региона Русское гео-
графическое общество отправляет экспедиции, возглавляемые По-
таниным, Ядринцевым, Адриановым, Клеменцем, Витковским. За-
падносибирское отделение географического общества опубликовало 
программы по изучению крестьянской общины, процесса переселения 
и образа жизни коренных народов. Во второй половине XIX в. «Городо-
вое положение»1870 г. было распространено на Сибирь, а в 1878 г. А в 
1878 г. при участии Н.М. Ядринцева и по ходатайству генерал-губер-
натора Н.Г. Казнакова был издан указ 1878 г. об открытии Сибирского 
университета в Томске.
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