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Abstract 
The article analyzes the materials of the magazine "Herald of Europe" – one of the most authoritative 

periodicals of liberal orientation of the XIX century. Study and analysis of the catalogue of the contents of the 
logs during the study period (1866–1918), as well as of the publications themselves, helped to build a "liberal 
model" interpretation of the authors of the journal's status, position, peculiarities and problems of 
development of Siberian region. The study identified the expectations of the authors and the editorial office 
concerning the prospects of development of Siberia: hope for the triumph of openness and the rule of law as 
a guarantee of prevention of abuses by the authorities; the freedom to choose their religious traditions; belief 
in the transformative power of education, scientific and cultural education of the population of the Siberian 
province; the desire to attract more of the public to the solution of legal, economic and social problems of the 
Siberian region, to a civilized dialogue with the authorities. 

It is established that the editors and authors of the journal as the key problems of the Siberian region 
were considered: the imperfection of the legislative base regulating the legal status of Siberia; the low level of 
literacy among the population; lack of higher educational institutions in the region until the opening of 
Tomsk University; scientific research into low territory; the arbitrariness of local authorities with the 
simultaneous disenfranchisement of the common people; the harsh conditions of life and the life of the 
exiles, convicts and settlers, etc. To solve the problems of the articles contained many sentences; increasing 
independence of local print media; improving the legal framework regulating the status and position of the 
Siberian territory and its population, etc. 

While publicists regularly emphasized the urgent need of education of the peoples of Siberia as a 
guarantee of their cultural, economic and social prosperity in the future. 

Keywords: Siberia, colonization, exile, penal servitude, "aliens" indigenous peoples, religion, the 
liberal press, the publicists, the magazine "Herald of Europe", regional problems, ways of development. 

 
1. Введение 
Среди современных историографов укрепилось мнение, что наиболее авторитетным 

периодическим изданием российских либералов в ХIХ веке являлся журнал «Вестник Европы» (Есин, 
2007: 49–52; Блинов, 1995: 57–59). 

Периодическое издание просуществовало в отечественной журналистике очень длительный 
период. Образованный еще в 1802 году в г. Москве Николаем Михайловичем Карамзиным, журнал 
просуществовал почти 30 лет и закрылся только в 1830 году. Однако в 1866 году в Петербурге снова 
вышел журнал с таким наименованием, а уже в начале ХХ века он отметил свое пятидесятилетие. 
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Среди лиц, организовавших и способствовавших выходу журнала в свет, можно выделить пять 
профессоров, преподававших в Петербургском университете, но вынужденных пойти в отставку по 
причине непреодолимых идейных разногласий с реализуемым официальной властью курсом 
политики в сфере образования. В частности, это М.М. Стасюлевич, А.Н. Пыпин, К.Д. Кавелин, 
Б.И. Утин и В.Д. Спасович. 

Реализованный в процессе работы над статьей анализ содержания годовых комплектов 
исследуемого журнала позволил выстроить «либеральную модель» трактования статуса, положения, 
особенностей и проблем развития сибирского региона.  

 
2. Материалы и методы 
Исследование реализовано на базе анализа материалов о сибирском крае, опубликованных в 

одном из авторитетных либеральных периодических изданий XIX в. – журнале «Вестник Европы».  
В качестве методов исследования использовались: метод контент-анализа, с помощью которого 

были изучены материалы журнала «Вестник Европы», сопоставлены и систематизированы сведения 
о сибирском регионе, представленные в разных выпусках журнала за 1866–1918 гг.; исторический 
метод, позволивший выстроить «либеральную модель» трактования авторами журнала статуса, 
положения, особенностей и проблем развития сибирского региона во второй половине ХIХ – начале 
ХХ вв.; системный подход, при помощи которого были систематизированы выявленные исторические 
факты; нарративный метод, позволивший установленные факты и события изложить в 
последовательной форме. 

 
3. Обсуждение 
В качестве ключевого исторического источника использовались публикации, размещенные на 

страницах либерального периодического издания «Вестник Европы». В процессе исследовательской 
работы нами был изучен каталог содержаний журналов за исследуемый период (Журнал…, 1891), 
проанализированы опубликованные в нем материалы, посвященные сибирской тематике. А именно:  

- аналитические обозрения, анонсы и рецензии авторов «Вестника Европы» на различные 
книги и сборники о Сибири (Внутреннее…, 1869; Внутреннее…, 1876; Рецензия…, 1867; Рецензия…, 
1868; Рецензия…, 1870; Рецензия…, 1891); 

- статьи публицистического стиля, авторы которых высказывали собственное мнение 
относительно ключевых проблем развития сибирского региона и путей их решения (Максимов, 1868; 
Ядринцев, 1876; Птицын, 1893; Тыжнов, 1901). 

Помимо исторических источников были изучены научные труды наших современников, 
посвященные исследованию журналистики и печатной прессы в ХIХ – начале ХХ веков (Есин, 2007; 
История…, 2004; Периодическая…, 1991), а также работы, анализирующие особенности развития 
либеральной мысли в России (Харусь, 1996; Шелохаев, 1994). 

Таким образом, при подготовке статьи была проработана широкая теоретико-эмпирическая 
база, затрагивающая различные аспекты интересующей нас тематики. Тем не менее, необходимо 
отметить, что научных трудов монографического уровня, всесторонне исследующих особенности 
освещения в либерально-западнической прессе сибирского края, нами не обнаружено. 

 
4. Результаты 
Одним из авторитетнейших периодических изданий, выходивших во второй половине ХIХ – 

начале ХХ веков в России, по праву можно считать журнал «Вестник Европы» (Есин, 2007: 49–52; 
Блинов, 1995: 57–59). 

Оценивая действовавшие в тот период демократические движения как чрезмерно 
революционные и радикальные, отвергая при этом национализм и ярый консерватизм некоторых 
других изданий пореформенного этапа, М.М. Стасюлевич, являясь редактором, воспринимал свой 
журнал в качестве некого общественного «рупора» – сцены для выступления и отстаивания «правды» 
приверженцев либерализма. 

М.М. Стасюлевичу удалось привлечь к работе над материалами «Вестника Европы» видных 
представителей либеральной публицистической прессы той эпохи: А.Д. Галахова, Н.И. Костомарова, 
С.М. Соловьева, К.К. Арсеньева, Д.Л. Мордовцева, А.Ф. Кони, А.Н. Веселовского, Н.А. Котляревского и др. 

Исследуемый журнал можно признать весьма популярным, поскольку в 1890 годы тираж 
издания доходил до 7 тыс. экземпляров (Есин, 2007: 57–58). 

При этом многие материалы, публикуемые в исследуемом журнале, были посвящены 
«сибирской тематике» (табл. 1) 
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Таблица 1. Количество статей, опубликованный в журнале «Вестник Европы» с 1866 по 1900 годы, 
полностью посвященных «сибирской тематике» 
 

 
Период 

Число статей, посвященных «сибирским 
вопросам» 

Ед. % 

1866–1880 12 15,8 

1881–1890 28 36,8 
1891–1900 36 47,4 
Всего публикаций, полностью посвященных 
«сибирской теме», изданных с 1866 по 1890 годы 

 
76 

 
100 

Источник: (Журнал…, 1891; Периодическая…, 1991: 112 – 117). 
 
Как видно из представленной таблицы, количество материалов, посвященных «сибирским 

вопросам» и опубликованных в «Вестнике Европы», неуклонно росло. Однако следует пояснить, что 
реальное число статей, затрагивающих сибирские вопросы и размещенных в исследуемом журнале, 
было существенно больше. В таблице приведена лишь выявленная нами статистика по публикациям, 
в заголовках которых присутствовало название «Сибирь», «сибирский», «сибирский регион», 
«сибирский край», либо указывались конкретные сибирские губернии и города, то есть, в таблице 
отображены только данные о статьях, полностью посвященных интересующей нас тематике. Здесь не 
представлены сведения о многочисленных иных публикациях журнала, в которых сибирские вопросы 
раскрывались в числе иных тематических аспектов. 

Первые материалы о сибирском крае начали публиковаться в журнале, начиная со второго года 
существования издания. Эти статьи преимущественно были представлены рецензиями на 
произведения различных авторов о Сибири (Рецензия …, 1867; Рецензия …, 1868).  

В статьях, публикуемых в «Вестнике Европы», нередко затрагивались актуальные проблемы 
сибирского края. Вместе с тем, публицисты неоднократно обращали внимание на общую 
недостаточную осведомленность населения России об этническом составе, условиях жизни, быта, 
проживающих в нем народов, об экономическом и культурном развитии данного региона, в связи с 
чем, редакцией «Вестника Европы» предпринимались попытки восполнить информационные 
пробелы. Для этого, помимо рецензий на брошюры и книги о Сибири, публиковались материалы 
научно-популярной направленности, записки и бытовые очерки путешественников, посетивших 
сибирский край (Максимов, 1868; Птицын, 1893). 

Знакомство читателей «Вестника Европы» с населением сибирского региона началось с цикла 
очерков «Несчастные» или «Из быта ссыльных» под авторством С.В. Максимова (Максимов, 1868). 
В дальнейшем эти очерки были положены в основу его прославившегося трехтомного произведения 
под наименованием «Сибирь и каторга» (Максимов, 1891).  

Труды указанного автора явились результатом его личных наблюдений за бытом, образом 
жизни ссыльных в сибирском крае, нравами администрации местных тюрем, особенностями 
содержания, питания, одежды арестантов, внутренней субкультуры, сформировавшейся в их среде.  

Повествования С.В. Максимова пронизаны состраданием, сокрушением над тяжелыми 
условиями пребывания ссыльных в Сибири. При этом автор высказывал и свои предложения 
относительно того, как правильно реформировать тюремную систему, а также о том, что нужно 
сделать, чтобы жизнь ссыльных стала более комфортной. Здесь же звучит ключевая идея автора о 
том, что Сибирь вообще должна перестать быть местом ссылки и каторги, либо, по крайней мере, 
необходимо провести комплексные мероприятия, направленные на гуманизацию процесса по 
водворению ссыльных в сибирском регионе, поиск средств для привлечения ссыльных и каторжан к 
социально и экономически значимой и полезной работе, прекращение бродяжничества посредством 
улучшения качества жизни и быта в местах ссылки, устранение безбрачия в числе каторжан 
(Максимов, 1868; Максимов, 1891). Делая промежуточные выводы, можно констатировать, что 
позиция С.В. Максимова в целом соответствовала духу либеральной журналистики, пониманию 
редакцией «Вестника Европы» предназначения прессы (Внутреннее…, 1876: 63–67).  

Помимо распространяемого «Вестником Европы» образа Сибири как «места ссылки и 
каторги», в опубликованных в 1870-х годах материалах журнала актуализировался и другой 
содержательный признак сибирского края. Так, во многих статьях Сибирь рассматривалась в качестве 
«глухой» и «отсталой» колонии, которую срочно необходимо включить в социокультурное и 
экономического пространство «метрополии».  

На страницах журнала стали все чаще публиковаться дискуссии и рассуждения о реальном 
статусе сибирского края. В качестве одной из ключевых идей звучала мысль об острой необходимости 
приобщения жителей региона к русской культуре, целесообразности духовного объединении 
«колонии с метрополией» (Харусь, 1996: 195-204). 
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Эффективным решением данных вопросов, по мнению публицистов-либералов, могло стать 
открытие в Сибири университета (Внутреннее…, 1876: 799–802). Следует отметить, что первое 
упоминание сибирского университета встречается в рецензии на работу «Север России», написанной 
сибирским золотопромышленником М.К. Сидоровым в 1870 году. В рецензии говорилось о 
пожертвовании автора данного труда 25 тысяч руб. на постройку первого такого учебного заведения в 
сибирском регионе (Рецензия…, 1870: 958–963). Уже с 1875 года идея о назревшей необходимости 
открыть сибирский университет все чаще звучит в различных публикациях исследуемого журнала. 
Постройка университета позиционировалась в качестве дела особой важности для всего государства 
(Иванов, 1991: 67–68; Зайченко, 1960: 134–137). 

С позиций реконструкции ценностных ориентаций либералов пореформенной Российской 
империи, показательным может стать комплекс следующих аргументов и доводов, высказываемых на 
страницах журнала, в пользу активного распространения университетской науки, как и всей системы 
высшего образования в сибирском крае:  

- назревшая необходимость в подготовке «доброкачественного» и просвещенного 
чиновнического аппарата для «вытеснения из сибирского региона наихудших элементов 
бюрократии», а также «изжития ярма неконтролируемого произвола» (Попов, 2006: 37–41; 
История…, 2004: 173–179); 

- преодоление сложившейся отчужденности сибирского края, усиление духовных и 
информационных взаимосвязей между Сибирью и Россией посредством формирования 
образованного «туземного» класса, который бы олицетворял в себе морально-нравственную связь 
«народа русского с народом сибирским» (Внутреннее…, 1876: 800–801).  

Последний из перечисленный доводов следует пояснить отдельно. В данном отношении 
интересно отметить, что термином «туземный» в журнале «Вестник Европы», а также в иной 
либеральной прессе, выходившей в ХIХ в., авторы публикаций обозначали не только «инородческое» 
население, но и русских, проживающих в сибирском крае. Использование такого лексикона еще раз 
подтверждает факт признания и рассмотрения либеральной прессой второй половины ХIХ века 
сибирского региона в качестве колонии (История…, 2004: 183). 

Несмотря на то, что многие авторы публикаций «Вестника Европы» воспринимали Сибирь в 
качестве «внутренней колонии» России и поддерживали идеи о целесообразности колонизации 
Сибири, тем не менее, они видели в этом и множество нерешенных проблем. Нередко органы 
официальной власти, ответственные за реализацию данной политики, подвергались ими умеренной 
критике. Также публицисты предлагали некоторые пути повышения качества колониальной 
политики в Сибири (Есин, 2007: 132–134). 

Доказательства, свидетельствующие о колониальном характере взаимоотношений между 
имперским центром и сибирской провинцией, приводились в размышлениях Н.М. Ядринцева, 
публикуемых на страницах журнала. Зачастую ключевой тематикой опубликованных им материалов 
являлось обсуждение и анализ реформ М.М. Сперанского, касающихся развития сибирского региона. 
Н.М. Ядринцев называл в своих трудах М.М. Сперанского одной из ключевых личностей в истории 
Сибири, человеком «новой эры», чьи труды достойны внимания и осмысления, являясь ярким 
примером для будущих поколений (Ядринцев, 1876: 96–97). 

На основе анализа идей М.М. Сперанского, Н.М. Ядринцев обосновывал назревшую 
необходимость в проработке на законодательном уровне актуальных «сибирских вопросов», к числу 
которых им были отнесены: 

- введение гласного суда и земства;  
- целесообразность свободной колонизации;  
- решение «инородческих» вопросов;  
- необходимость соединения Сибири «железными путями» с Европой;  
- активизация развития торговли и промышленности в крае;  
- учреждение в Сибири высших учебных заведений и др. (Ядринцев, 1876: 98–101). 
Следует подчеркнуть, что в журнале «Вестник Европы» помимо Н.М. Ядринцева, другими 

авторами статей обсуждались проблемы законодательного регулирования правового статуса Сибири. 
При этом в качестве повода для обращения публицистов к правовым, экономическим и социальным 
проблемам региона чаще всего выступали сведения о подготавливаемых органами официальной 
власти мероприятиях, касающихся сибирского края (например, поступившая в редакцию 
информация о начавшемся обсуждении в правительственных кругах какого-либо регионального 
законопроекта и т.п.). 

Таким образом, можно констатировать, что российским либералам идеи о необходимости имперского 
расширения и целесообразности колонизации Сибири и иных территорий, не были чуждыми. Однако 
интеллектуальная элита при этом нередко поясняла, что необходимо именно «цивилизованное 
научное», а на насильственное освоение новых территорий и пространств. Только в таком случае это 
может способствовать успеху общей отечественной геополитики (История…, 2004: 132–137). 

Помимо прочего, следует заметить, что образ сибирского региона как малоизвестного 
интеллектуалам и образованным людям Европейской части Российской империи места, 
нуждающегося в подробном описании и тщательном научном исследовании, в 1880–1890-х годах 
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также транслировался активно, причем, не только либеральной, но и народнической журнальной 
прессой.  

Именно публицисты «Вестника Европы» среди первых начали интерпретировать исследование 
Сибири как некую весьма важную культурную миссию образованного человека. Однако и редактор, и 
авторы журнала неоднократно указывали на проблему того, что в России таких исследований пока 
недостаточно, превознося как преуспевающих в этом деле своих западных коллег – исследователей и 
ученых из Европы (Периодическая…, 1991: 156–157).  

В контексте либерально-западнической ориентации журнала наглядными представляются 
указания авторов на примеры путешественников из Европы, пишущих работы о сибирском крае. 
В таких отзывах, как правило, авторы статей «Вестника Европы» сетовали на то, что в России 
подобные исследования проводятся редко. Например, в одной из рецензий на книгу немецких 
путешественников встречается такое высказывание обозревателя: «При всем нашем интересе, 
который представляет весьма научное и серьезное описание наших земель, к сожалению, мы бедны 
своими исследованиями, а потому придется довольствоваться работами иностранцев» (Рецензия…, 
1868. № 4: 981–982). 

Таким образом, до 1890-х годов одной из ключевых проблем, на которую указывали авторы, 
обращающиеся к «сибирской тематике», было недостаточное исследование сибирского края. 

Уже к началу 1890-х годов для читателей журнала актуализировался новый образ сибирского 
края, где Сибирь представлялась как регион «административного произвола», «дореформенных 
нравов и безгласности» (Головнева, 2017: 28–29). Авторы публикаций в это время часто писали о 
«могуществе» и распространенности местной бюрократии, которую рассматривали в своих статьях в 
качестве одного из характерных признаков сибирского края (История…, 2004: 196–201). 

Местные органы власти нередко сравнивались ими с «самовластными хозяевами территорий», 
которые «делали, что пожелают, не считаясь с мнением населения». «Вопиющая вседозволенность и 
беспринципность» – вот что их характеризовало, по мнению ряда публицистов «Вестника Европы» 
(Рецензия…, 1891: 845–846; Еремина, 2001: 87–89; Толочко, 2003: 119–121). 

На рубеже XIX–ХХ веков исследуемое периодическое издание поднимает еще одну острую 
проблему региона, рассматривая на страницах журнала его в качестве места, где «господствуют 
«мироеды» и царит повсеместная кабала». Под «мироедами» авторы публикаций подразумевали 
купцов, ростовщиков, кулаков, хозяев собственных золотых приисков и т.д. 

Нередко в публикуемых статьях упоминались самые разнообразные формы экономического и 
социального угнетения населения Сибири, в том числе: батрачество, торгово-ростовщическая кабала 
и др. В статьях журнала указывались и жертвы такой кабалы, к которой публицисты относили: 
ссыльных, переселенцев, старожил, «приисковых» рабочих, «инородцев» и некоторые другие слои 
населения (Тыжнов, 1901: 615–621; Краткая…, 1995: 143–147). 

Как писал в одной из своих статей В.В. Птицын, кабала – это явление, «искони, обнимающее 
всю жизнь инородца и крестьянина, как бы переходящее по наследству и образующее, по сути, тоже 
крепостное право» (Птицын, 1893: 71–74). При этом в исследовании И.И. Тыжнова, опубликованном 
на страницах «Вестника Европы», говорится о существовавших тогда формах эксплуатации 
«инородческого» населения, в числе которых он называл «вечную» долговую кабалу.  

Тяжелое и неоднозначное положение «инородцев» описывалось им с помощью таких 
выражений как «разврат», «пьянство», «нищета», «убогость быта». По мнению И.И. Тыжнова, 
причинами сложившейся ситуации было несовершенство законодательной базы, определявшей и 
регулировавшей правовой статус «инородческого» населения, а также деструктивное влияние 
органов местной администрации, объединенных «деловыми связями» и коммерческими интересами 
с купцами, торговцами пушниной, спиртными напитками и рыбой (Тыжнов, 1901: 624–639). 

 
5. Заключение 
Анализ материалов журнала «Вестник Европы», посвященных «сибирской тематике» позволил 

выявить ряд характерных тенденций, определяющих образ сибирского региона во второй половине 
ХIХ – начале ХХ веков, ключевые проблемы и пути его развития в представлениях авторов 
публикаций: 

1. Во второй половине ХIХ в. со страниц «Вестника Европы» активно транслировался образ 
Сибири как малоизвестной и почти неисследованной колонии, требующей всестороннего изучения, 
просвещения населения, его приобщения к имеющимся научным и культурным достижениям «более 
развитой» европейской цивилизации. 

2. На протяжении всего пореформенного этапа сибирский край рассматривался публицистами 
журнала в качестве места беззакония и бюрократического произвола, «дореформенных уставов», 
господства и всевластия «мироедов» (под которыми авторами статей понимались купцы, 
ростовщики, кулаки, хозяева собственных золотых приисков и т.д.).  

3. В целом признавая права личности на свободу вероисповедания, публицистами «Вестника 
Европы» активно отстаивались принципы свободы совести и вероисповедания для коренных этносов 
сибирского края. Однако одновременно с этим убеждением, ими высказывалось мнение о том, что 
добровольное обращение в христианскую веру является лучшим способом просветить «инородцев» 
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сибирского края. Одновременно авторы статей подвергали критике любое вмешательство органов 
власти в миссионерскую деятельность христианских церквей.  

4. В публикациях журнала постоянно поднимались острые вопросы, связанные с правовым и 
социально-экономическим положением сибирского края и проживающего в нем населения. В числе 
наиболее часто озвучиваемых проблем, можно выделить такие как: несовершенство законодательной 
базы, регулирующей правовой статус сибирского края в составе Российской империи; тяжелые 
условия жизни и быта сибирских ссыльных и каторжан, а также иных слоев населения; чрезмерно 
строгие условия тюремного содержания арестантов в сибирских тюрьмах; нерешенность и 
неурегулированность многих «переселенческих вопросов»; общий низкий уровень организации 
мероприятий, связанных с адаптацией переселенцев к новым условиям жизни и быта; полное 
отсутствие, вплоть до открытия Томского университета, высших учебных заведений в регионе; общий 
низкий уровень грамотности среди сибирского населения и др. 

5. Среди ключевых методов борьбы с наболевшими проблемами авторы «Вестника Европы» 
выделяли следующие: распространение на сибирский край действия земской и судебной реформы; 
уравнивание сибирского региона в правовом статусе и реальном положении с иными провинциями 
Российской Империи; отмена ссылки; развитие общественной активности и самосознания; расширение 
прав местных печатных органов; открытие сибирского университета; активное и повсеместное 
строительство школ и других учебных заведений, в том числе высших, как для русского населения, так 
и для коренных этносов Сибири; создание общественных организаций, уполномоченных 
реализовывать контроль за соблюдением законов со стороны местных органов власти. 
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Проблемы и пути развития сибирского края в освещении либерально-западнической 
прессы (на примере журнала «Вестник Европы»: 1866–1918 годы) 
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Аннотация. В статье анализируются материалы журнала «Вестник Европы» – одного из 
авторитетных периодических печатных изданий либеральной направленности XIX в.  

Изучение и анализ каталога содержаний журналов за исследуемый период (1866–1918 гг.), а 
также самих публикаций, позволил выстроить «либеральную модель» трактования авторами 
журнала статуса, положения, особенностей и проблем развития сибирского региона. В ходе 
исследования выявлены ожидания авторов и редакции журнала в отношении перспектив развития 
Сибири: надежда на торжество гласности и законности как гарантий предотвращения различных 
злоупотреблений со стороны органов власти; свобода в выборе религиозной традиции; убежденность 
в преобразующей силе образования, научного и культурного просвещения населения сибирской 
провинции; стремление привлечь как можно большую часть общественности к решению правовых, 
экономических и социальных проблем сибирского края, к цивилизованному диалогу с 
представителями власти. 

Установлено, что редакция и авторы журнала в качестве ключевых проблем сибирского края 
рассматривали: несовершенство законодательной базы, регламентирующей правой статус Сибири; 
низкий уровень грамотности среди населения; отсутствие высших учебных заведений в регионе 
вплоть до открытия Томского университета; низкую научную исследованность края; произвол 
местных властей при одновременном бесправии простого народа; тяжелые условия быта и жизни 
ссыльных, каторжан и переселенцев и др. 

Для решения проблем в статях содержались многочисленные предложения; повышения 
самостоятельности местных печатных органов; совершенствования законодательной базы, 
регулирующей статус и положение сибирского края и его населения и др.  

При этом публицистами регулярно подчеркивалась острая необходимость просвещения 
народов Сибири как гарантия их культурного, экономического и социального процветания в 
будущем.  

Ключевые слова: Сибирь, колонизация, ссылка, каторга, «инородцы», коренные народы, 
вероисповедание, либеральная пресса, публицисты, журнал «Вестник Европы», региональные 
проблемы, пути развития. 
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