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С.А. Троицкий

ОБЛАСТНИЧЕСТВО В РОССИЙСКОЙ 
ГУМАНИТАРНОЙ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ*

В статье дана подробная характеристика русскоязычной историо-
графии по проблематике сибирского областничества, предпринята по-
пытка классификации источников, прослеживается эволюция взглядов 
на проблему в контексте историко-политического процесса. Представ-
ленные данные свидетельствуют об исторически обусловленном измене-
нии трактовки областничества в гуманитарной литературе от резко 
негативной (1960-е гг.), когда идеи областников наделяется ценностью 
только из-за их личных симпатий к идеологии народничества, до резко 
 положительной (1990-е гг.), когда областничество называется исследо-
вателями «перспективным», «недооцененным», «современным» учением. 
Также отмечается перенос акцентов в научно-исторической литерату-
ре в сторону краеведческого дискурса, а в гуманитарной науке в целом — 
в сторону философии.

Ключевые слова: сибирское областничество, источниковедение, 
историография, русская философия.

На волне протестных настроений последнего десятилетия и осо-
бенно последних пяти лет идеология «областников» оказалась востре-
бованной и актуальной не только в гуманитарной науке, но и в поли-
тике как готовый вариант идеологической программы протестного 
движения. Деятельность «сибирских областников» подвергается пере-
осмыслению, результатами которого становятся новые общественные 
процессы в регионах, оказавшихся маргинальными в российской по-
литической жизни, прежде всего в Сибири. Однако новый политиче-
ский дискурс, обратившийся к наследию Г.Н. Потанина, Н.М. Ядрин-
цева, С.С. Шашкова и др., в данном обзоре будет интересовать нас 
лишь в качестве культурного контекста, в котором в последние десяти-
летия в общероссийской научной гуманитарной жизни развивается 
тема «областничества», — тема, преодолевшая локализацию на уровне 
сибирских научных цент ров (Томск, Новосибирск, Омск, Иркутск 
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и др.), хотя именно там была заложена традиция научного восприятия 
«областничества».

Учение «областников» сформировалось в постниколаевский период 
российской истории на волне раннеалександровской либерализации 
 середины 1850–1860-х гг. и развивалось на протяжении последующих 
 семидесяти лет. Изменения социально-политической ситуации в стра-
не, обстоятельства личной жизни самих областников, настроения 
и представления новых участников течения определяли эволюцию уче-
ния при сохранении основной установки на культурное развитие и по-
литическую самостоятельность Сибири. Закономерными оказываются 
и изменения во взаимоотношениях с другими политическими силами 
и неоднородность рядов самого сибирского областничества. Неуди-
вительным оказывается и восприятие областничества как «ложного», 
«антимарксистского», «антибольшевистского», «реакционного» учения 
в советской исторической литературе в период возрождения интереса 
к нему в 1960-е гг. (Лапин 1967; Печеных 1960; Чемезов 1960). В этот 
период не только создаются научные исследования, использующие уже 
известные исторические документы, но и публикуются новые архивные 
материалы (Из краткой записки… 1967; Кошелев 1957), что позволяет 
ученым уйти от сложившегося в советской исторической науке восприя-
тия областничества, составить новый, беспристрастный взгляд на него. 
Постепенный отход от слепого следования сформировавшимся клише 
в интерпретации областнической идеологии, когда положи тельным 
считалось лишь взаимодействие с А.И. Герценом, М.М. Бакуниным 
и другими представителями различных демократических дви жений, 
 переход к независимому поиску самостоятельного позитивного содер-
жания концепции сибирского областничества приводят к формирова-
нию в 1970–1980-е гг. круга историков — специалистов по областниче-
ству, в который входят С.Ф. Коваль (Коваль 1965; 1967; 1968; 1971; 1975; 
1990), М.Г. Сесюнина (Сесюнина 1965; 1967; 1969; 1970а; 1970б; 1972; 
1974а; 1974б; 1981; 1984; 1985; 1987), М.В. Шиловский (Шиловский 
1975; 1976; 1978; 1980; 1981а; 1981б; 1982; 1983; 1985; 1986; 1987а; 1987б; 
1987в; 1988а; 1988б; 1989), М.Б. Шейнфельд (Шейнфельд 1969; 1970), 
В.К. Коржавин (Коржавин 1971; 1973; 1979), Л.А. Жадан (Жадан 1981; 
1982), И.Г. Орлянский (Орлянский 1983; 1985; 1987), И.В. Нам (Нам 
1986; 1994; 1996; 1998) и др. Фактически в это время формируется основ-
ной корпус исторических исследований, фактографическая база для 
дальнейшего изучения областничества, а само оно получает статус важ-
нейшего для самосознания жителей Сибири учения, способного проти-
востоять государственной имперской, а позже большевистской идеоло-
гии централизации власти и деления территории госу дарства на центр 
и периферию, — деления, при котором периферия оказывается культур-
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ным, политическим, экономическим придатком центра, территорией 
«второго сорта». 

О серьезности проблематики свидетельствуют и защиты диссертаци-
онных исследований советскими историками М.Г. Сесюниной (канд. 
дис. «Г.Н. Потанин и Н.М. Ядринцев как идеологи сибирского област-
ничества 2-й половины XIX в.», 1967), Р.Г. Круссером (канд. дис. «Об-
щественно-политическая и научно-просветительная роль народни-
ческой ссылки в Сибири (70 — нач. 90-х годов XIX в.)», 1971), 
М.В. Шиловским (канд. дис. «Сибирское областничество накануне 
и в годы первой русской революции, 1895–1907 гг.», 1975; докт. дис. — 
«Сибирское областничество во второй половине XIX — начале XX ве-
ков», 1992) и др. Также о месте областничества в исторической науке 
Сибири в1970–1980-е гг., о становлении его терминологии, фактогра-
фии свидетельствует обращение к ней не только узких специалистов по 
истории движения, но и специалистов по смежным проблемам: масти-
тых ученых, как, например, лауреат сталинской премии, профессор 
Томского государственного университета (ТГУ) И.М. Разгон (Разгон 
1976) или организатор и первый директор Института истории СО РАН, 
член-корреспондент РАН профессор Л.М. Горюшкин (Горюшкин 1991; 
1992; 1995), и менее знаменитых историков (Даниленко 1983; Демидов 
1975; Косых 1984).

Серьезное научное изучение истории сибирского областничества де-
лает его признанным фактом исторической науки, о чем свидетельству-
ет включение областнического сюжета в учебные пособия для студентов 
(Шейнфельд 1973; Шиловский 1995а) и в историографические обзор-
ные исследования (Мирзоев 1970). С полным основанием можно 
 констатировать, что к началу 1990-х гг. областничество было признано 
в научной исторической литературе одним из этапов развития обще-
ственной мысли в России, сложился терминологический аппарат и круг 
основных персоналий, значимость которых определялась отношением 
к ним других исторических деятелей (так было и с областниками, кото-
рые в 1960-е гг. поначалу стали интересовать историков лишь в связи 
с кругом общения А.И. Герцена, М.М. Бакунина и др.). 

Возможно, тема областничества была бы исчерпана и интерес к ней 
стал бы постепенно падать, но события в России в начале 1990-х гг., 
полностью изменившие экономическую, политическую, культурную 
ситуацию, возродили интерес к областничеству. Сложно сказать, публи-
кация архивных материалов областнического движения пришлась ко 
времени или культурный и политический контекст определил то, что 
один за другим публикуются сборники архивных документов по исто-
рии областников (Письма… 1987; Попов 1989). Идеология областни-
ческого движения оказывается востребованной как один из вариантов 
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решения проблемы национальной, политической и культурной иденти-
фикации русского общества, как один из путей выхода из сложившегося 
кризиса, поскольку «областнический проект еще не завершен, а област-
ническая программа и полтора века спустя во многих положениях оста-
ется актуальной для России» (Малинов 2012б: 6). «Вовлечение результа-
тов их  исследований, — пишет современный специалист об осмыслении 
идей областников, — в теорию и политическую практику помогло бы 
пре одолеть сформировавшиеся стереотипы европоцентристского под-
хода к провинции как средоточию “отсталости” и архаичности» (Голо-
винов 2011б: 4). 

Актуализация идей областников приводит к активной их популяри-
зации: они становятся объектом не столько историко-научного, сколько 
научно-популярного и политического дискурса в СМИ. Вместо «Из-
вестий Сибирского Отделения АН СССР. Сер. Общественные науки» 
(позже стал называться «Гуманитарные науки в Сибири») и «Трудов 
Томского университета», наиболее часто публиковавших научные мате-
риалы по истории областничества, в 1990–1995 гг. статьи об областни-
ках занимают постоянное место в популярных сибирских СМИ, таких 
как «Сибирская газета» (Новосибирск), «Народная трибуна» (Томск), 
«Восточно-Сибирская правда» (Иркутск), альманах «Иртыш» (Омск) 
и др. Публицистику, актуализирующую областническую проблематику, 
можно разделить на несколько групп: литературную (в журналах «Наш 
современник», Москва; «Столица», Москва), научную или околонауч-
ную (газета «Наука в Сибири», Новосибирск; журнал «Гуманитарные 
науки в Сибири», Новосибирск; «Бахрушинские чтения», Новосибирск 
и др.), политическую (журналы «ПОЛИС», Москва; «Коммер сантъ-
власть», Москва; «Диалог», Иркутск), краеведческую (журналы «Оте-
чество», Москва; «Сибирская старина», Томск), а в конце 1990-х — эко-
номическую (журналы «ЭКО», Новосибирск; «Финансы Сибири», 
Новосибирск). Каждая из этих групп включает в себя издания, име-
ющие свою проблематику, способ обработки материала, читательскую 
аудиторию, а такое многообразие говорит о высокой степени востребо-
ванности информации по областнической тематике самыми разными 
читателями. О том, что областничество стало «общим местом» в истори-
ческой науке, свидетельствует включение этой проблематики в школь-
но-образовательный дискурс (Аманжолова 1997; Зверев 1999; Из исто-
рии… 1994). 

В новых условиях научно-историческое постижение идей областни-
чества получает дополнительную стимуляцию — они оказываются вос-
требованными широким кругом читателей, а не только специалистов, 
кроме того, появляется возможность обратиться к ранее закрытым те-
мам (например, к эмигрантской литературе по областникам или к взаи-
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мовлиянию областничества и русского зарубежья: Вибе 1992; Куклина 
1993; 1995; Моравский 1994; Ремнев 1997) или по-новому взглянуть на 
проблему, отказавшись от ее коммунистической трактовки (Блинов 1995; 
Добровольский 1999; Ларьков 1996; 1997; Перейра 1994; Харусь 1994; Ши-
ловский 1991а; 1991б; 1995б; 2001). Поскольку к этому времени формиру-
ется достаточно большая литература, особое внимание уделяется ее клас-
сификации и описанию. Так, историографии областничества посвящена 
канд. дис. А.В. Двойнева «Отечественная историо графия сибирского об-
ластничества: 60-е годы XIX века — 20-е годы XX века» (2007), многие 
пуб ликуемые статьи дополняются библиографическими указателями 
(Аблажей 1998; Журавлев 2001; Ларьков 2001; Ляпкина 2005; Матханова 
1996; Моравский 2003; Путеводитель… 2004; Шиловский 1999б; 1994). 
Становятся известными и зарубежные работы, посвященные областниче-
ству (Вуд 1998; Steiner, Mondale 1988; Watrous 1993).

В этот период в исторической науке происходит постепенное смеще-
ние акцента в сторону практически-локального изучения фактов с «при-
вязкой к месту», которую позволяет осуществить краеведение, получив-
шее в 1990-е гг. «новую жизнь»: проводятся краеведческие конференции, 
издаются сборники. Особое место в исследовательской краеведческой 
работе занимают музеи, вокруг которых формируется кружок знатоков 
местной истории, литературы, искусств и т. п., т. е. местная интеллиген-
ция, а именно ее задачей, в понимании областников, «было служение 
местным интересам, социально-экономическому, политическому и куль-
турному развитию своего края» (Малинов 2012б: 6). Особо стоит от метить 
организаторскую и исследовательскую работу П.П. Вибе, директора Ом-
ского государственного историко-краеведческого музея (ОГИК) (Вибе 
1993; 1994), благодаря которому музей стал исследо вательским регио-
нальным центром, в том числе и по изучению областничества. 

Интерес к краеведению позволил привлечь к изучению областниче-
ства новые силы, найти новый угол зрения, а благодаря достаточной 
разработанности темы к этому периоду и исследовательской свободе по-
явилась возможность организовывать конференции, посвященные от-
дельным представителям этого течения (Г.Н. Потанину: Томск, 4 окт. 
1995, Н.М. Ядринцеву: Омск, 29–30 окт. 1992), а также издавать посвя-
щенные областничеству научные сборники (Доклады 1995; Научная 
конференция 1992; Сибирское областничество 2001). Ни одно из общих 
краеведческих и исторических изданий и мероприятий не обходится без 
обращения к теме областников и областничества (Казаркин 1999; Ко-
сых, Дмитриенко 2004; Маджаров 1992; Пелих 1996; Серебренников 
2004; Шиловский 1993; 1998). Одним из факторов «краеведческого по-
ворота» в исторической науке являются многочисленные локальные 
конференции, посвященные современным историкам-сибиреведам, на 
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которых также звучат выступления по областнической тематике (Бай-
кальская историческая школа 1994: 40–43, 80–183; Из истории револю-
ций 1996: 183–201; Сибирь 1997: 131–138; Актуальные вопросы 2000: 
171–175).

Благодаря актуализации областнической проблематики в России 
с начала 1990-х гг. заметно повышается интерес к ней со стороны рус-
ской философии. Современный областнический философский дискурс 
характеризуется преодолением локальности темы. Изучением област-
ничества занимаются по всей России, и не только в прежних научных 
областнических центрах — Томске, Новосибирске, Омске, Иркутске, — 
но и в Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и др. Исследователей ха-
рактеризуют оригинальные трактовки и объяснения причин появления 
областнической идеологии (Анисимов 2002), стремление вписать об-
ластничество в историю русской философской мысли (Головинов 2009б; 
2009в; Должиков 1993; 1996; 2000), связав с наиболее влиятельными 
 течениями не только «кабинетной» философии, но и философскими 
поисками, например, в политике, при этом определив преемственность 
с современным философско-политическим дискурсом (напр., евразий-
ским (Казаркин 1999; Мамсик 2003; Селиверстов 2007; Шиловский 
1999а; 2003) и другими (Ветохин 2007; Головинов 2009а)), стремление 
найти в областничестве ответы на наиболее важные запросы современ-
ности, связанные с культурной, территориальной и национальной иден-
тификацией (Бороноев 2004; Головинов 2008; Должиков 2005; Кова-
ляшкина 1992; 1996; Нам 1996). Своеобразным подтверждением этих 
характеристик являются опубликованные философские исследования 
2010-х гг. Само количество опубликованных сочинений по проблемам 
областничества за столь короткий период говорит о том, насколько вос-
требованы в обществе идеи областников. Такая публикационная актив-
ность тем более радует в год 150-летнего юбилея зарождения област-
ничества. 

Заметным явлением стали сборники статей различных авторов, вы-
шедшие в последнее время (Областническая тенденция 2010; Философ-
ско-идеологический дискурс 2011), а также отдельные философские 
статьи в периодических научных изданиях. В них наравне с уточнением 
отдельных положений или описанием некоторых аспектов концепции 
того или иного представителя областнического течения: А.П. Щапова 
(Зайнутдинов 2010), Г.Н. Потанина (Захаренко 2011; Серебренников 
2011а; 2011б), Н.М. Ядринцева (Головинов 2010б), С.С. Шашкова (Ма-
линов 2011; 2012а), Г.Д. Гребенщикова (Казаркин 2010) и др., или идео-
логии в целом (Зайнутдинов 2011; Малинов 2010; Юшковский 2010) 
(что придает им скорее исторический или историко-философский ха-
рактер)  делается попытка осмысления философского содержания идео-
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логии областников сквозь призму современности, выявить актуальные 
аспекты их идеологии, такие как проблема государственного политиче-
ского и культурного противопоставления провинции и центра (Братолю-
бова 2010; Головинов 2010а; Синяков 2010), приводящие к установлению 
 системы культурного, экономического, интеллектуального иждивен-
чества и стимулирования центром деградации провинции (стихийная 
 радикализация протестных настроений, вызванных этой не решаемой го-
сударством проблемой, привела к волне народных выступлений на терри-
тории Сибири под лозунгами «Хватит кормить Москву!»), проблема ос-
воения территорий (Айзикова 2010; Барсукова 2012; Гибадуллина 2011; 
Иванов 2010; Ляпкина 2010; Макарова 2010) и региональной идентично-
сти (Головинов 2011а; Должиков 2011; Ляпкина 2011; Шерстова 2010), 
проблема формы и содержания культуры (Головинов 2011г). 

Оба сборника редактировались профессором СПбГУ А.В. Малино-
вым, во втором кроме него ответственным редактором был молодой уче-
ный, доцент Алтайской академии экономики и права А.В. Головинов. 
Из-под пера этих двух ученых за последние три года вышли, пожалуй, 
наиболее интересные и полные философские исследования областни-
чества, благодаря их участию проведены интересные философские кон-
ференции по этой проблематике. Одна из самых последних работ ука-
занного периода принадлежит А.В. Малинову (Малинов 2012б), который 
собрал под одной обложкой помимо исследовательского текста еще об-
ширнейшую биб лиографию, программу спецкурса и не публиковавши-
еся ранее архивные материалы, благодаря чему это издание будет инте-
ресно как студентам, так и сложившимся ученым, специализирующимся 
на изучении областничества или смежной проблематики. А.В. Голови-
нов, защитивший в 2010 г. в Алтайском государственном университете 
кандидатскую диссертацию «Культурфилософская концепция сибир-
ского областничества: этносоциальные и ценностные основания», от-
личается особенной авторской активностью: с 2010 по 2012 гг. вышли 
четыре (!) его книги (Головинов 2011б; 2011в; 2011д; 2012). Изданные 
книги активно используются преподавателями высшей школы по всей 
России в образовательном процессе, в курсах, включающих областниче-
скую проблематику («Философия и идеология областничества», «Куль-
ту рология российского регионализма», «Традиционные и современные 
идеологии в России», «Радикализм в России», «История политической 
мысли в России» и др.).
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