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Сибирь – огромный суперрегион, органически единый с Росси-
ей и в то же время обладающий яркой спецификой. Даже гео-
графически она была открыта и освоена гораздо позднее, чем 

центральные районы страны. В начале ХХ в. Сибирь была аграрной 
окраиной, на 90% крестьянской страной, в которой темпы сельскохо-
зяйственного развития опережали промышленное освоение. Все про-
цессы и события приходили в Сибирь позже, а ее культура традицион-
но строилась как «отзвук» культуры России.

Сибирь как культурный феномен вмещает в себе многоуровневое 
единство глубочайших противоречий и парадоксов. Об этом на ве-
чере сибиряков в 1927 г. эмоционально и аргументированно говорил 
Л. Троцкий, речь которого долгие годы была неизвестна россиянам: 
«Сибирь есть величайшее зеркало наших общерусских противоречий. 
У нас – пространства, а в Сибири много больше. У нас бездорожье, 
а в Сибири и того хуже. У нас неисчислимые естественные богатства – 
растительные, животные, подпочвенные; Сибирь богаче того. У нас не-
достаток техники, Сибирь еще беднее ею. И, как выражение всех этих 
противоречий на сегодняшний день, ножницы промышленных и сель-
скохозяйственных цен в Сибири еще острее, чем у нас, ибо Сибири при-
ходится свои сельскохозяйственные продукты вывозить далеко, а про-
мышленные продукты ввозить издалека» [1, с. 4].
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В современных исследованиях постепенно утверждается понимание, 
что «сибирский регион – это не только историко-географическая или 
политико-административная реальность, но и ментальная конструк-
ция с трудно определимыми и динамичными границами» [2, с. 13]. Это 
целостная система, в которой все факторы, взаимодействуя, рождают 
неповторимую природно-культурную среду, специфически переплав-
ляющую в своем котле вызовы времени и лики культуры. Подтверж-
дение тому встречается в исследованиях последних лет, где понятие 
«Сибирь» приобрело характер целостного культурно-исторического 
феномена, лингвокультурного концепта, ставшего в наши дни неотъем-
лемой частью национального сознания в целом.

В диссертации А. М. Литовкиной «Концепт „Сибирь“ и его эво-
люция в русской языковой картине мира: от „Сибирских летописей“ 
до публицистики В. Г. Распутина» «Сибирь» рассматривается как со-
вокупность смыслов, характеризующих ее сущностное и исторически 
изменчивое национально-культурное ядро, как живой семантический 
комплекс [3, с. 13].

Даже вопрос о пространстве Сибири в культуре и географии России 
не так прост, как может показаться. Административное деление страны 
в разные исторические периоды зачастую не совпадало с географически-
ми границами регионов. Так, например, Томская губерния в конце XIX – 
начале XX в. занимала обширную территорию (около 765 км²). Она ох-
ватывала современные Томскую, Кемеровскую, Новосибирскую, а также 
Восточно-Казахстанскую и Семипалатинскую области Казахстана, Ал-
тайский край и часть Красноярского края. В тот момент здесь проживало 
до пяти миллионов человек из десяти миллионов сибиряков.

Становление Сибири как единой территории началось в XVI в. с дви-
жения русских на восток от границ Московского царства и достигло 
своего предела к середине XIX в., когда завершился процесс вхождения 
в состав Российской империи Степного края, Приамурья и Приморья. 
А в 1918 г. во Владивостоке известный востоковед, профессор Н. В. Кю-
нер в лекциях по истории и географии Сибири предлагал так условить-
ся о значении термина «Сибирь»: «Это имя ныне прилагается к стране, 
обладающей громадным и не установленным в точности и различно по-
нимаемым пространством: в зависимости от того, с какой точки зрения 
мы будем рассматривать территориальный объем страны, о Сибири 
можно мыслить различно» [4, с. 16]. Он отмечал вечное несовпадение 
исторического смысла «Сибири» с ее географическим пространством, 
настаивая на широком понимании термина, включая в Сибирь Даль-
ний Восток и Степной край.



132 КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СИБИРИ. № 2 32  2021

Алтайским писателем Г. Гребенщиковым, вынужденным покинуть 
горячо любимую им Родину после революции 1917 г., понятие «Си-
бирь» употребляется широко и свободно, вне географических услов-
ностей и ограничений, как культурно-историческая метафора: «Таким 
образом, от Урала до Владивостока вся Сибирь – та же Россия, страна 
из ста племен» [5, с. 23]. В пределы «Сибирской Ойкумены» у него попал 
и Усть-Каменогорск, и Нерчинский округ, и побережье Берингова проли-
ва, и Камчатка. Его задачей было сохранить в душе и пронести через годы 
изгнанничества образ Родины, осмыслить, оценить его в собственной 
душе, понять и поднять значимость Сибири в культуре России и мира.

Сибирь для него – символ вольницы, неуправляемой стихии, исто-
рический ураган племен и народов, в вечном движении которых от Ура-
ла до восточного побережья Евразии зреет, растет и черпает силы вол-
на новой культуры России. Волна, способная напитать иссякающие, но 
не теряющие своего величия русские национальные традиции, с ко-
торой писатель связывал неизбывную веру в миссионерский характер 
российской исторической судьбы.

Одновременно набирал силу обратный процесс регионального дро-
бления «большой» Сибири, когда она стала постепенно сокращаться 
и даже исчезать с административной карты России. Сегодня в состав 
Сибирского региона входит множество субъектов, характер и уровень 
развития которых отличается огромным разнообразием: Омская, Ир-
кутская, Кемеровская, Томская, Новосибирская, Читинская области, 
Красноярский и Алтайский края, Якутия, Бурятия, Республика Алтай, 
Хакасия, Тува, Эвенкийский и Таймырский автономные округа. В та-
ком составе Сибирь утвердилась именно в ХХ столетии, придавшем её 
развитию особый смысл.

Окаймленный двумя мощными переходными эпохами, ХХ в. стал 
грандиозным рывком, «великим подъёмом» – по метафорическому 
выражению И. Ильина: «Это был великий подъем глубин, жажда све-
та, стремление к небу, извержение творческой воли... Восстала мечта 
о новых, совершеннейших формах, о новом богатстве бытия, о прибли-
жении земли к небу...» [6, с. 140]. В образе грандиозной горной гряды, 
где внезапно сменяются подъемы и спады, плавные склоны переходят 
в крутые обрывы, максимально полно выражена суть культуры Сибири 
ХХ в. В ней были подъемы по ступеням просвещения, порывы к новой 
культуре в отдаленных «глубинах» сурового сибирского края, и неожи-
данные срывы и откаты в социальном, экономическом и культурном 
развитии, и – то естественное, то искусственно направляемое движение 
к «свету», к «небу», но всегда как «извержение творческой воли»!
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Культурно-исторические процессы в Сибири в ХХ в. стали реали-
зацией «восставшей мечты» о новой стране, пролетарской культуре, 
о «новом человеке – строителе коммунизма», и об утопическом в иде-
альной недостижимости коммунистическом устройстве жизни. Меч-
та зрела и укреплялась, требовала воплощения. «Это было буйное вос-
стание, страшное и хаотическое. Но оно шло из последней глубины; оно 
было искренне, и искры его летели к небу: оно было пламенное, и пламя 
его молилось Творцу; и от этого огня плавились утесы, и первобытные 
камни текли потоком» [6, с. 140].

Мощные социальные катаклизмы ХХ в. две мировые войны и две 
революции – обусловили линию развития всей страны и Сибири на це-
лое столетие. Бурное политическое переустройство, развитие городов, 
техники, освоение ресурсов, идей и ценностей в Сибири имеют свою 
специфику.

Установление советской власти на территории Сибири (с октября 
1917 г. до февраля 1918 г.) и Гражданская война стали одной из самых 
масштабных трагедий России. Произошло изменение этнической и де-
мографической карты региона, экологии и экономики, всего привычно-
го уклада жизни, системы ценностей и духовных оснований культуры 
населявших ее народов, традиционное сознание которых новую идео-
логию понимало с трудом. 

В 1920-х гг. Сибирь пережила режим «военного коммунизма». «Но-
вый тип человека “выковывался” в горниле боевых действий на фрон-
те, тяжелом труде в тылу, постоянной борьбе с различными врагами 
нового строя. Система воспитания представляла собой как бы гигант-
скую “печь революции”, в которой “закалялась сталь”» [7, с. 30]. В 1921 г. 
в Сибири развернулась новая экономическая политика (нэп). Главными 
действующими лицами советской Сибири и ее пролетарской культуры 
были рабочий класс и крестьянство.

Важнейшей особенностью культуры начала ХХ в. называют устрем-
ленность к новизне, отрицание прошлого [8]. В Сибири в этот период 
определяющей идеей тоже становится радикальный разрыв с прошлым. 
Начало нового витка эволюции культуры отмечено стальной линией 
Транссибирской магистрали, отделившей прошлую эпоху от эры гран-
диозных перемен. 

Предельная пестрота культуры ХХ в. проявилась в Сибири не в много-
образии философских и художественных направлений, а в этносоциаль-
ном эклектизме населения и предельном разнообразии традиций. Пробле-
му не сглаживало и преобладание русского населения. Различие культур 
коренных народностей и русских крестьян было весьма значительным. 



134 КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СИБИРИ. № 2 32  2021

Отмечается, что, например, у народностей Севера до революции 1917 г. 
сохранялись первобытно-общинные отношения. Уровень культуры был 
разным даже в пределах кочевой и оседлой части одной народности.

Управление делами национальных уездов в советский период со-
вершалось в основном представителями коренного этноса. «В Гор-
но-Шорском районе шорцы составляли 50% президиума райисполкома, 
массовая работа с населением велась на шорском, а делопроизводство – 
на  русском языках. В  других районах Запсибкрая, где насчитыва-
лось 86 чисто национальных (не смешанных) сельсоветов (в их чис-
ле 8 эстонских, 21 казахский, 20 татарских, 15 немецких, 12 чувашских 
и др.), делопроизводство велось на русском языке, а массово-полити-
ческая и культурно-просветительная работа – на родном языке нацио-
нальных меньшинств» [9, с. 72].

Культурная революция в национальных районах Сибири прово-
дилась как часть единого процесса в стране, на основе общих идей. 
В Сибири приходилось решать дополнительные задачи: формирование 
национальной трудовой интеллигенции, создание национальных куль-
турных центров. В исследованиях по культурному строительству отме-
чается ведущая роль русской культуры в развитии национальных мень-
шинств СССР и её гуманитарная помощь в становлении пролетарской 
культуры многочисленных народностей страны.

Трагической вершиной в становлении советской культуры в Сибири 
стала Великая Отечественная война, суровый опыт которой произвёл 
перестройку ее культуры в соответствии с идеалами социализма, спло-
тил население страны и Сибири в единую общность «советский народ». 
По Сибири число призванных в Красную Армию составляло 20–25%. 
На ее территории не было военных действий, но она включилась в вой-
ну человеческими и трудовыми резервами. Среди героев Советского 
Союза тысячи сибиряков, в числе которых русские, буряты, якуты, ха-
касы, алтайцы, нанайцы, эвенки и др.

Основным вектором развития Сибири в советские годы В. П. Зино-
вьев называет движение от аграрного общества к индустриальному: 
«Именно этот процесс являлся главным движущим механизмом жиз-
ни страны, а прочие экономические, социальные и политические про-
цессы были производными от основного сущностного течения истории. 
Становление индустриального общества в каждом регионе России име-
ло свои особенности, хотя в основном определялось общероссийски-
ми факторами» [10, с. 1920]. Он выделяет три стадии эволюции, кото-
рые на этом пути должны пройти общества: аграрную, индустриальную 
и постиндустриальную, или информационную.
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Переход от аграрной стадии к индустриальной получил название 
модернизации, означающей развитие технологий жизнеобеспечения, 
зависимость общества от техногенной среды и природных условий. 
Грамотное развитие техники и технологий – это движущая сила эволю-
ционной динамики общества.

Особую противоречивость приобрёл в  Сибири процесс инду-
стриализации. Проживание коренных народностей в условиях тай-
ги, Крайнего Севера и других экстремальных природных ареалов при-
вело их к выработке уникальных традиций быта и землепользования, 
представляющих конфликтную для индустриализации модель культу-
ры. Не завершив ступени аграрного развития, сибирские народы вме-
сте со всей Россией начали переход в индустриальное состояние. Этот 
факт частично проясняет неравномерность и нестабильность раз-
вития Сибири и сегодня, после завершения социалистического пути 
развития.

На рубеже ХХ–XXI вв. начала восстанавливаться активность мало-
численных народов Сибири и этнических групп, поставленных перед 
проблемой выживания и сохранения культурных позиций. В 1990-х гг. 
созданы Ассоциация малых народов и Международная лига малочис-
ленных народов и этнических групп, направленные на сохранение куль-
туры, традиций, образа жизни малочисленных народов Сибири. Путь 
к сибирской идентичности лежит через самопознание этносов и наро-
дов, осознание своей уникальности и культурно-исторической специ-
фики. Эти изменения позволяют надеяться, что именно в состоянии ду-
ховной трансформации России Сибирь сможет и должна максимально 
реализовать свои явные и скрытые возможности.

«При этом на сегодняшний день пока не создано системных культу-
рологических трудов, осмысливающих феномен культуры Сибири в его 
целостности и саморазвитии. В коллективной монографии 2003 г. про-
фессор А. П. Казаркин справедливо вопрошает: “Можно ли найти ду-
мающих о самобытности Сибири где-то за ее пределами?”» [11, с. 485].

В 1908 г. в Бийске было открыто отделение «Общества изучения 
Сибири и улучшения её быта». «Общество» было создано Сибирской 
парламентской группой в III Государственной думе для организации 
обратной связи в разработке законопроектов, для оказания помощи 
в развитии Сибири. После утверждения Устава, Общество официально 
занесено в реестр организаций Санкт-Петербурга с отделениями в То-
больске, Новониколаевске, Тюмени, Ишиме, Томске, Бийске, Мариин-
ске, Красноярске, Братске, Тулуне, Иркутске, Якутске, Чите. Из 15 чле-
нов Бийского отдела 8 человек были торговцами и промышленниками, 
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руководителями банков, имевшими авторитет, возможности и средства 
для оказания помощи в развитии Сибири и в реализации проектов.

Сегодня такого общества нет ни в Бийске, ни в Барнауле, хотя по-
ставленные им задачи так и не решены. Сибирь по-прежнему нуждает-
ся и в изучении, и в сохранении уникальных духовных и материальных 
сокровищ, и в крепком хозяине-сибиряке с чистым сердцем и жизнен-
ным задором, умеющим думать, и думы обращать в красивые дела.
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