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Аннотация. В рамках публикации осуществлена попытка реконструировать и показать 
концепт развития гражданственности региональных обществ в идейно-политическом наследии 
основоположников движения сибирских демократических регионалистов (областников) – 
Н. М. Ядринцева и Г. Н. Потанина. Цель статьи предполагает обозначить средства формирова-
ния гражданской активности локальных сообществ в политической мысли классиков областни-
чества. Исследование проводится на основе опубликованных источников – публицистических 
произведений Н. М. Ядринцева и Г. Н. Потанина за период второй половины XIX – начала XX в. 
Акцент делается на публицистических статьях идеологов сибирского демократического регио-
нализма, представленных в центральной и региональной периодической печати. В работе при-
менялся методологический инструментарий политической текстологии, направленный на по-
знание текста и его контекста. Также использовались исследовательские приёмы «новой интел-
лектуальной истории». Данная методология направлена на интерпретацию идей и идеалов кон-
кретной личности с учётом господствующих в определенную эпоху парадигм и концептов. Ав-
тор приходит к выводу о том, что базовыми элементами конструирования гражданственности 
региональных сообществ в политической концепции сибирского областничества выступают 
местная пресса и умственно-интеллектуальный центр, то есть учреждение высшего образова-
ния. Показано, что идеологии сибирского демократического регионализма был свойственен ин-
тегративный и федералистский характер. 
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heritage of the founders of the movement of Siberian democratic regionalists (regionalists) ‒ 
N. M. Yadrintsev and G. N. Potanin. The purpose of the article is to identify the means of forming the 
civic activity of local communities in the political thought of the classics of regionalism. The study 
is based on published sources ‒ journalistic works of N. M. Yadrintsev and G. N. Potanin for the period 
19th ‒ early 20th centuries. The emphasis is on journalistic articles by the ideologists of Siberian 
democratic regionalism, presented in the central and regional periodicals. The work used the 
methodological tools of political textology, aimed at understanding the text and its context. Research 
techniques of the "new intellectual history" were also used. This methodology is aimed at interpreting 
the ideas and ideals of a particular person, taking into account the paradigms and concepts prevailing 
in a certain era. The author comes to the conclusion that the basic elements of constructing the 
citizenship of regional communities in the political concept of the Siberian regionalism are the local 
press and the intellectual center, that is, the institution of higher education. It is shown that the ideology 
of Siberian democratic regionalism was characterized by an integrative and federalist character. 
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Введение 

В настоящее время в отечественной политологической научно-исследователь-

ской литературе наследие идеологов сибирского демократического регионализма (об-

ластничества) по-прежнему остаётся в тени познавательного интереса. К сожалению, 

политические идеи Н. М. Ядринцева и Г. Н. Потанина рассматриваются фрагментарно 

и хаотично.  

Думается, что такое положение дел вполне объяснимо и в известной мере даже 

закономерно. Во-первых, областническая идеология эклектична по своей сути. Сибир-

ский демократический регионализм вобрал в себя максимально разнообразные и под-

час противоположные идеологемы и постулаты. Потому выделить в данной системе 

взглядов теоретико-политический компонент, увы, задача не лёгкая, но в перспективе 

решаемая. Во-вторых, идеологические клише и сохраняющиеся политические стерео-

типы на фоне укоренения мифа о химере сибирского сепаратизма затрудняют опреде-

ление разных оттенков областничества как политической идеологии. И, наконец, 

в-третьих, характерной чертой сибирского регионализма является то, что доктриналь-

ные положения и концептуальные моменты в нём не всегда эксплицированы, а терми-

нологический аппарат не совсем точен.  

Вместе с тем, при герменевтическом анализе идейно-публицистического насле-

дия основоположников областнической идеологии вполне можно выделять и синтези-

ровать весь комплекс их взглядов на политическую действительность. В частности, 

знакомство с политико-публицистическим и эпистолярным наследием Г. Н. Потанина 

и Н. М. Ядринцева во второй половине XIX – начале XX в. позволяет выделять про-

блему значения региональной журналистики и высшего учебного заведения для раз-

вития политической культуры гражданского типа. Справедливости ради заметим, 

что сам термин «политическая культура» лидерами движения сибирских регионали-

стов не использовался, что, в общем-то, было типично для гуманитаристики второй 

половины XIX – начала XX в. Однако по содержательному смыслу творческого насле-

дия областников ясно, что политическую культуру они рассматривали как «граждан-

ские силы провинции», связывали с ней развитие гражданственности и местного пат-

риотизма, акцентировали активизацию интеллигенции и др. 
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В деле же пробуждения местного сообщества и инициации его всестороннего 

участия в общественно-политической жизни локального и общегосударственного со-

циума, Н. М. Ядринцев и Г. Н. Потанин придавали принципиальную значимость мест-

ной прессе и умственным центрам, которые, по их взглядам, призваны служить про-

винции.  

Необходимо отметить, что общая проблематика взглядов областников на обще-

ственно-политическую реальность была рассмотрена в трудах В. П. Зиновьева [2], 

В. И. Коваленко [3], Ю. Б. Костяковой [4], Т. П. Христолюбовой [8], М. В. Шиловского 

[9] и др. Историографическую ценность работы, которую проделали данные авторы, 

трудно переоценить, поскольку в этих публикациях мы находим бесценные сведения 

о деятельности областников в писательском жанре. Однако авторы не акцентировали 

сугубо политический аспект исследуемого вопроса.  

В настоящей работе как раз и ставится цель реконструировать и показать нарра-

тив развития гражданственности региональных сообществ по идеологическому насле-

дию классиков областничества. 

Достижение поставленной цели считаем возможным посредством применения 

методологического инструментария политической текстологии и «новой интеллекту-

альной истории». Такой синтетический подход позволяет выявить, определить и интер-

претировать политическую составляющую учения демократических регионалистов 

в контексте истории конкретных личностей, которые развивали определённые идеи. 

Основная часть 

При анализе общественно-политических воззрений лидеров движения сибирских 

областников сразу можно обратить внимание на то, что вся система их представлений 

о государстве, власти, политике и обществе преимущественно представлена в публи-

цистических материалах. На полосах центральных и региональных периодических из-

даний дореволюционной России адепты областничества Г. Н. Потанин и Н. М. Ядрин-

цев смело обсуждали вопросы национальной и региональной политики, развивали фе-

дералистский идеал союзно-интегративного единства, размышляли об активизации со-

циально-политической жизни провинциальных масс. Будучи приверженцами либе-

рального мировоззрения, разделяя положения теории малых дел и политической фи-

лософии народничества, столь популярной в период «эмансипации» и «великих ре-

форм», известные сибиряки искали способы поступательного развития русской глу-

бинки на началах гражданственности.  

Классики областничества были свидетелями и одновременно являлись активной 

частью процесса воздействия на общественность по средствам актуальной политиче-

ской публицистики. Справедливости ради стоит отметить, что, например, для 

Н. М. Ядринцева журналистика стала делом жизни и средством материального удо-

влетворения. Вместе с тем обеспеченными людьми Г. Н. Потанина и Н. М. Ядринцева 

назвать не получится. Конечно, кое-что заработанное от подготовки материалов 

для центральной периодике Российской империи позволяло им оставаться на плаву. 

Основоположники идеологии сибирского демократического регионализма были само-

отверженными просветителями и гуманистами, всей душой болеющими за родную 

«Восточную окраину» и в целом ратовавшими за судьбы русской провинции. Потому 

их совершенно не устраивал примитивизм и средоточие на вопросах быта в интеллек-

туальной среде локальных сообществ. Их ум заботил вопрос, как же поднять провин-

циальный социум, неразвитый, аморфный и разрозненный, на уровень гражданских 

инициатив, т. е. говоря современным языком – достичь высокой политической куль-

туры. Ответ для областников лежал на поверхности – процветание местной прессы или 

хотя бы её наличие виделось ими в качестве прочного фундамента формирования 

гражданственности провинциальной жизни. 
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«Децентрализация интеллигенции, – как отмечал Г. Н. Потанин, – создаётся об-

разованием местных умственных центров; но чтоб образовать такой центр, который 

бы вызывал уважение к себе и своим силам, необходимо, чтоб он был богат послед-

ними…» [5, с. 2]. 

В целом просветитель писал о значимом органе местной периодической печати. 

Руководствуясь парадигмой диалектического единства и народнической политиче-

ской философией, представители областнической идеологии считали, что рост интел-

лигентского слоя усилит провинциальную прессу. Это, в свою очередь, непременно 

будет иметь ключевое значение для активизации на локальном уровне социально-по-

литических мыслящих кругов. 

Гораздо позднее, в 1916 г., на основе собственных воспоминаний Г. Н. Потанин 

констатировал, что когда прокатилась волна «великих русских реформ» и оживилась 

русская жизнь, в отдалённой Сибири затеплилась гражданская активность. Стали по-

являться местные сообщества людей, заинтересованных судьбами местного просвеще-

ния и вопросами провинциальной жизни: «На всём пространстве Сибири, – замечал 

просветитель, – появились контингенты великодушных работников. Вот это были пер-

вые кадры для так энергично агитируемой газетами общественной мобилизации» 

[6, с. 123]. 

Другой представитель движения сибирских демократических регионалистов 

Н. М. Ядринцев, сотрудничая с авторитетными газетами и журналами Российской им-

перии («Дело», «Отечественные записки», «Искра», «Неделя») на практическом опыте 

пришёл к умозаключению о том, что региональная пресса играет значительную роль 

в развитии культуры гражданских инициатив и формируется снизу. 

В публикации «Потребности знания на Востоке», размещённой на столбцах 

учёно-литературного журнала «Дело», известный сибиряк пришёл к выводу о том, 

что стремление к образованию в Сибири постоянно растёт, и что по мере увеличения 

числа средних учебных заведений возросло и количество сибиряков, стремящихся 

к университетскому образованию [13, с. 60].  

Таким образом, вторым важным средством формирования гражданской свободы 

в среде провинциальных общественных групп идеологи областничества считали учре-

ждение первого университета в азиатской части России. 

Как замечал Г. Н. Потанин, идея о сибирском университете стоит в связи с вопро-

сом об абсентеизме сибирской молодёжи, об отливе свежих умственных сил из обла-

сти. Вследствие отсутствия высших образовательных заведений в крае сибирская мо-

лодёжь направлялась в умственные центры европейской России, где и оседала 

[7, с. 28]. 

Вопрос об учреждении университета в азиатской части России Н. М. Ядринцев 

связывал не только с возможностью гражданско-политического роста сибирского об-

щества, но и убедительно доказывал экономическую пользу высшего учебного заведе-

ния в «Восточной окраине». 

«Если знание ‒ это сила, – заявлял гуманист в 1876 г., – то дайте эту силу Сибири, 

поднимите социальный уровень народа, и вы увидите, какое могущество, какое эконо-

мическое благосостояние явится там, где теперь бессилие и неисходная бедность [16, 

с. 59]. Разработки естественных богатств Сибири для укрепления прочной промыш-

ленности в регионе, как полагал сибирский общественный деятель, напрямую зависят 

от научной составляющей. Университет в этом смысле прекрасно бы способствовал 

росту экономического благосостояния Сибири и всей страны в целом. Научно-техни-

ческие знания, по учению лидера движения областников, стали бы серьёзным подспо-

рьем в культурном и промышленном развитии Сибири. 

Критически оценивая неразвитость гражданской жизни в отчем крае, Н. М. Яд-

ринцев с сожалением констатировал: «среди отсутствия всяких умственных и обще-

ственных интересов местное общество, прилипши к своему старому образу жизни, 
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прожило десятки лет как улитка в раковине. Его не возбуждали ни интеллектуальные, 

ни литературные и эстетические потребности» [14, с. 376]. 

В целом лидеры движения сибирских областников возлагали на провинциальную 

периодику несколько задач. Во-первых, это сплочение региональных общественно-по-

литических сил. Во-вторых, речь шла о формировании местной интеллигенции 

как особого социального слоя с активной гражданской позицией. 

Обращает на себя внимание, что проблемы учреждения высшего учебного заве-

дения и всестороннее развитие провинциальной журналистики, рассматриваемые 

как основные средства формирования гражданской активности локальных сообществ, 

были имманентно встроены в центральный нарратив идеологии областничества – ре-

гионализацию и федерализм. 

Г. Н. Потанин был убеждён в том, что каждый регион должен иметь собственную 

интеллигенцию. Она обязана служить местному населению. Если у области нет своей 

интеллигенции, вышедшей из рядов местного населения, приходится надеяться 

на пришлые силы [7, с. 11]. 

В статье «Судьба провинции и провинциальный вопрос во Франции» Н. М. Яд-

ринцевым разрабатывалась доктринальная основа дискурса провинционализма и ре-

гионализации. «Без точного исследования провинциальных учреждений, – замечал 

мыслитель, – провинциального склада, и первоначальных групп, из которых склады-

вается государство, невозможно понять гений народа… История провинции есть ис-

тория масс, следовательно, история народная» [15, с. 138]. В этом постулате отчётливо 

прослеживается современная идея о том, что крайне важна вера в политическую зна-

чимость простого человека, в то, что он должен быть включён в политическую си-

стему [1]. 

Проштудировав обширный материал, Николай Михайлович Ядринцев в этой пуб-

ликации размышляет о местном самоуправлении и подавлении местных французских 

общин государственной властью, даже берёт на себя смелость оценивать конституци-

онные реформы Франции! Вывод, к которому приходит сибирский просветитель, оста-

ётся актуальным и в наши дни: «Прочное политическое воспитание, всего народа, – 

констатировал областник, – может дать устойчивость нации, только она научит ценить 

конституционную свободу и на почве её осуществятся лучшие задачи для благососто-

яния масс народа. Только развитие местной жизни, – продолжал он, – и прав провин-

циального самоуправления спасут страну от несчастий и ошибок [15, с. 138]. 

В этом своём качестве пресса и литература становится по политическому учению 

классиков областничества универсальным средством воздействия на массовое поли-

тическое сознание, целенаправленное маневрирование которым позволяет создавать 

коды гражданской политической культуры. Особенно актуален механизм трансформа-

ций политического сознания по средствам публицистики, если рассматривать феномен 

политической культуры как систему значащих конструктов, своего рода текстов куль-

турно артикулированных эпох [10, с. 255]. 

На столбцах детища свободной журналистики – газеты «Восточное обозрение» ‒ 

идеолог сибирского демократического регионализма сформулировал некую формулу: 

«история областей служит отражением общей жизни народа, его гения, его талантов и 

политических способностей» [11, с. 9]. Данный тезис отражал методологический под-

ход, которым руководствовались представители областнической идеологии, познавая 

общественно-политическую реальность. 

По мысли сибирских демократических регионалистов, источник государственной 

разносторонности ‒ это могущественный резерв центра, но, к сожалению, львиная 

доля окраин в целом часто игнорируется общественным сознанием. 
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Для мыслителей областнического направления источником развития государства 

выступало непременное развитие его частей-провинций. Идеолог областничества 

Н. М. Ядринцев был твёрдо убеждён в том, что только отдалившись из столицы вглубь 

России и обозревая огромные отечественные окраины, можно обнаружить, какие об-

ширные задачи предстоят в сфере исследования русской земли [12, с. 1]. 

Выводы 

Таким образом, осуществив попытку политико-текстологического анализа идей-

ного наследия идеологов сибирского демократического регионализма (областниче-

ства) Н. М. Ядринцева и Г. Н. Потанина можно прийти к следующим выводам. 

Во-первых, идеал гражданственности в политической мысли адептов областни-

ческой идеологии сфокусирован в рамках проблематики развития общественно-поли-

тической активности локальных сообществ. 

Во-вторых, по учению Н. М. Ядринцева и Г. Н. Потанина гражданскую актив-

ность в провинции можно развивать посредством формирования региональной прессы 

и высшего учебного заведения. Следовательно, активизация умственных сил состав-

ных частей единого русского государства виделась областниками как процесс после-

довательного гражданско-политического воспитания местной интеллигенции через 

органы печати и интеллектуальные центры. 

В-третьих, можно констатировать, что идеологии сибирского демократического 

регионализма был свойственен интегративный характер. Будучи сторонниками феде-

ративной государственности, лидеры движения областников придерживались кон-

цепта развития частей государства как источника развития многонациональной со-

юзно-интегративной государственности, которая органически объединяет равные 

по политико-правовому статусу составные части. 
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