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Аннотация. Концептуализируется биография Николая Михайловича Ядринцева в 1874–
1875 гг., в период его пребывания в Петербурге. Обусловливается выбор заявленных хроноло-
гических рамок, в частности, колоссальными переменами, произошедшими в судьбе сибир-
ского областника после получения помилования и переезда в Северную столицу. Демонстри-
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Abstract. The publication is devoted to the conceptualization of the biography of Nikolai Mikhailo-
vich Yadrintsev in 1874–1875. during his stay in Petersburg. The chronological framework was not 
chosen by chance, since after receiving a pardon and moving to a reconciled capital, colossal changes 
took place in the fate of the Siberian regionalist. In general, guided mainly by sources of personal 
origin, it is shown that life in St. Petersburg for some two years presented N. M. Yadrintsev of the 
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great significance of the event. From finding a faithful companion – a wife and a long-awaited meeting 
with a close friend, to public recognition and activation of public work against this background.  
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Обращение к страницам биографии известного сибирского обществен-
ного деятеля – Николая Михайловича Ядринцева связано, во-первых, с тем, 
что в 2022 г. исполняется ровно 180 лет со дня рождения «достойного сына 
Сибири». Во-вторых, в отечественной историографии личность и наследие 
идеолога сибирского областничества вызывает стабильно высокий интерес. 
Традиционно к числу авторитетных исследователей можно относить томских, 
новосибирских, иркутских, омских, барнаульских, красноярских и других си-
бирских историков. Заслуживают внимания прежде всего работы М. В. Ши-
ловского [15], Л. М. Дамешека [2], В. А. Должикова [3], В. П. Зиновьева [5], 
А. А. Иванова [6], М. К. Чуркина [14] и др.  

Вместе с тем петербургские философы [9], социологи [4], культурологи 
[7] и искусствоведы [13] в последние годы проявили глубокую заинтересован-
ность в продуктах интеллектуального творчества сибирских областников. 
Многоаспектный нарратив сибирского регионализма развернулся в масштаб-
ной дискуссии о философских и других сторонах областничества. Потому 
вполне можно наблюдать трансформации в привычной парадигме «областни-
коведения», которая от сугубо исторических научных поисков расширилась 
до новых оттенков и нюансов всей палитры современной гуманитаристики.  

В современной зарубежной историографии сибирского регионализма 
также отчетливо прослеживается рост интереса западных ученых к феномену 
областничества. В частности, этому вопросу посвятили свои исследования 
Э. Джонсон [16], С. Шутц [18], А. Юргенсон [17], Е. Питт [19].  

Все это свидетельствует о феноменально многообразном наследии клас-
сиков областничества, которое продолжают реконструировать и воспроизво-
дить. Как известно, для плодотворного опыта осмысления личности важен 
контекст ее ключевых биографических периодов жизнедеятельности. Цель 
настоящей статьи как раз и состоит в концептуализации времени пребывания 
Н. М. Ядринцева в Петербурге в 1874–1875 гг.  

В ракурсе историко-биографического инструментария, с опорой на до-
стижения новейшей отечественной и зарубежной историографии и апеллируя 
к источникам личного происхождения, авторы предпринимают скромную по-
пытку показать значение данного период в жизни и деятельности известного 
сибиряка.  

Итак, ссылка Н. М. Ядринцева подходила к своему завершению. Напом-
ним, что с 1868 по 1873 г. идеолог сибирского регионализма находился в 
ссылке в Шенкурске Архангельской губернии. Смерть ссыльного товарища 
Ушарова в Шенкурске неумолимо делала положение Николая Михайловича 
все тягостней и невыносимей. Сама обстановка уже было казалась непреодо-
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лимо угнетающей. «Ссылка мне порядочно-таки надоела, – делился Н. М. Яд-
ринцев с ближайшим другом, – даже в этом случае перемена тюрем лучше… 
Но я креплюсь еще… у меня нет ничего впереди, но ежели потерпится – по-
терпим» [8, с. 87].  

Вселяло надежду и внушало оптимизм в нашего известного сибиряка, по-
жалуй, только свободолюбивое сотрудничество с «Камско-Волжской газе-
той», оно и стимулировало не опускать руки и стучать во все двери. Так, еще 
в 1873 г. Н. М. Ядринцев пустился активно искать основания и средства для 
своего помилования. «Я с полгода, – воспоминал он, – начал переписку с Пе-
тербургом, и обратился к бывшему тобольскому губернатору, члену совета 
министра Деспоту-Зеновичу, а также графу Соллогубу, занимавшемуся тю-
ремным вопросом, прося их ходатайствовать о моем освобождении»1. 
Просьбы были услышаны. Известные и авторитетные адресаты Николая Ми-
хайловича неоднократно подавали прошения на имя графа Шувалова, на тот 
момент шефа жандармов и начальника Третьего отделения. Кончилось все 
благополучно – сибирский областник был прощен и отправился в Петербург. 
В биографических материалах, собранных М. К. Лемке еще в 1904 г., нахо-
дим, что 17 ноября 1873 г. вышел доклад главноуправляющего политической 
полицией Шувалова о помиловании Ядринцева и возвращении ему прежних 
прав и дозволении повсеместного жительства [8, с. 88]. Событие это ссыль-
ными сепаратистами было воспринято с глубокой надеждой и большим энту-
зиазмом. Освобождение основоположника областнической идеологии вну-
шало оптимизм в каждого из осужденных по делу о «сибирских сепарати-
стах». С этого момента «главный экстремист и сепаратист» Г. Н. Потанин по-
чувствовал явную близость конца собственного изгнания. «Вам уже, веро-
ятно, известно, – восторженно писал Потанин редактору “Камско-Волжской 
газеты”, – что Николай Михайлович Ядринцев получил полную свободу с 
правом повсеместного пребывания, не исключая Петербурга. Он едет в сто-
лицу по требованию своих покровителей» [11, с. 65]. 

Путь в Северную столицу оказался вовсе не простым, если учесть, что 
тюрьме и ссылке Николай Михайлович отдал, по его же выражению, «десять 
лучших лет юности». Известно, что «места не столь отдаленные» никому еще 
не добавили физических сил и крепкого здоровья. «В Петербург, – как вспо-
минал идеолог областничества, – я ехал измученный ссылкой, изнеможден-
ный, усталый, нервный. Дорогой у меня случилось страшное сердцебиение, 
но я кое-как доехал до Петербурга в 1874…»2 Именно болезненность сделала 
невозможной встречу близких друзей (Ядринцева и Потанина. – Авт.) по до-
роге в Петербург. Будучи на пути к столице, в окрестностях Верховолжья и 
Вологды, о неблагополучном состоянии своего здоровья Николай Михайло-
вич писал близкому другу – Потанину. «Я получил два Ваших письма. Они 
нас сильно опечалили, – отвечал ему преданный соратник, – не столько тем, 
что мы лишились Вас вполне здесь, сколько Вашей болезнью. <…> Письмо 

                                                            
1 Ядринцев Н. М. К моей автобиографии // Русская мысль. 1904. Кн. 6. С. 163. 
2 Там же. С. 163. 
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Ваше написано таким тоном, что у меня “черно на сердце”. <…> Не хочется 
верить, чтоб Ваше положение так ужасно…» [11, с. 66]. 

Деятельная натура Николая Михайловича все же не давала унынию и 
недугам взять верх. С первых дней пребывания в Петербурге защитник сибир-
ских интересов активнейшим образом принялся за поиски работы. Герой 
нашей публикации писал в известные печатные издания, такие как «Дело» и 
«Неделя», к тому времени детище провинциальной журналистики – «Камско-
Волжская газета» уже была предана забвению. В целом, как отмечал сам 
Н. М. Ядринцев, в первое время в Петербурге литературная работа давалась 
туго3. Очень искренне литературные неудачи героя нашей статьи переживал 
Григорий Потанин. «Вымарками цензора, – констатировал Григорий Никола-
евич, – из моих статей я не печалюсь, но мне жаль мест, которые теряют ста-
тьи Николая Михайловича. У него, несчастного, от этого происходят нелепо-
сти. Не достает слов выразить сожаление о судьбе стольких политических из-
вестий» [11, с. 59].  

Публицистическая и литературно-журналистская деятельность Николая 
Михайловича в Северной столице проходила на фоне работы секретарем 
графа В. А. Соллогуба, занятого тюремным вопросом. Интерес известного 
ученого и реформатора-пенитенциариста к фигуре Н. М. Ядринцева можно 
объяснить обстоятельствами объективного порядка. Так, изданная в Петер-
бурге в 1872 г. книга сибирского областника «Русская община в тюрьме и 
ссылке» давала некоторые ответы на разнообразные вопросы науки и прак-
тики тюрьмоведения второй половины XIX столетия. В кругах юристов, кото-
рых волновали проблемы исполнения наказания, этот фундаментальный труд 
был в ходу.  

Посильная роль нашего известного сибиряка в ходе теоретической и даже 
практической проработки тюремной реформы неоднократно высоко оценива-
лась. С одной стороны, бытие личного секретаря графа-реформатора и скру-
пулезные трудовые будни, отданные тюремному делу, несколько снижали 
публицистическую активность сибирского патриота. Однако с другой – явно 
способствовали расширению кругозора и даже социализации с почтенным об-
ществом профессоров, крупных государственных чиновников и вообще выда-
ющихся личностей. «Эти знакомства, – отмечал Ядринцев, – мне дали воз-
можность знать воззрения разных административных лиц и ученых о ссылке. 
В это время же я учился быть представителем сибирских интересов и ходатаем 
за Сибирь»4. 

Очевидно, что с ростом связей с административными кругами Н. М. Яд-
ринцеву наконец-то явилась долгожданная реальная возможность принять на 
себя роль самоотверженного защитника сибирских интересов. Оказалось, что 
его голос могут услышать, положение восточной окраины может в действи-
тельности измениться к лучшему. Потому и можно объяснить его полнейшую 
преданность разбору тюремного вопроса, ибо проведение в жизнь реформ, и 

                                                            
3 Ядринцев Н. М. К моей автобиографии. С. 163. 
4 Там же. С. 164. 
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прежде всего отмена ссылки в Сибирь, как это отчетливо понимал Н. М. Яд-
ринцев, неизменно приведет к развитию любимого региона.  

Вся кипучая работа основоположника сибирского областничества в 
1874 г. вопреки общим позитивным результатам, увы, не приносила достой-
ного материального удовлетворения. «Не смотря на сношения с администра-
тивными лицами, – констатировал Ядринцев, – мое личное положение не 
улучшилось, и, работая у графа Соллогуба, я не имел никакого обеспечения»5. 

Положение героя нашей статьи, или, правильнее сказать, скорее само-
ощущения, изменилось с появлением в его жизни надежной и верной спут-
ницы Аделаиды Федоровны. «Скоро, – вспоминал о вступлении в крепкий 
брачный союз Н. М. Ядринцев, – судьба моя изменилась, и я почувствовал 
прилив особой энергии в своей деятельности»6.  

В жизни Николая Михайловича супруга играла значимую роль. Неза-
урядная, коммуникабельная, отзывчивая и интеллектуально одаренная 
А. Ф. Баркова всецело разделяла любые начинания своего мужа. Один из био-
графов Н. М. Ядринцева, ярко рисуя портрет ее личности, писал: «Особенно 
привлекательны в ней были душевные качества. Это была чрезвычайно заду-
шевная, отзывчивая, добрая и приветливая девушка. Не удивительно, что Яд-
ринцев нашел в ней именно ту подругу жизни, которую так искало его любя-
щее, нежное сердце» [1, с. 29]. Образованность, начитанность, владение че-
тырьмя языками в сочетании с высокими моральными принципами позволяли 
быть Аделаиде Федоровне не просто женой, но и идейным соратником и пре-
данным партнером.  

В Петербурге спустя много лет Н. М Ядринцев встретил лучшего и доро-
гого друга Г. Н. Потанина. На этот счет наш известный сибиряк вспоминал: 
«В Петербург явился и освобожденный мой друг Г. Н. Потанин. Мы радостно 
встретились и часто виделись. В это время он был женатым». Переполненный 
надеждами, с радостью он продолжал, что «все изменилось и люди, бывшие в 
опале, в ссылке, появились вновь у очага сибирских дел»7. Любопытно, как 
событие это описывал Григорий Николаевич Потанин: «Итак, продолжаю хо-
дить по городу на горячих пятках. Вчера же я сделал первый визит к Ядрин-
цеву. Я видел Павла Аполлоновича Ровинского, который заехал к нему, чтоб 
увести к Борису Милютину на совещание. Мы с Сашей (супруга Г. Н. Пота-
нина. – Авт.) остались ждать возвращения Николая Михайловича. Он вер-
нулся один с заседания, довольный успехом своих речей» [11, с. 131]. Этот 
эпистолярный фрагмент наследия Григория Николаевича ярко иллюстрирует 
ту подвижность, активность и безудержную энергичную деятельность героя 
нашей публикации. Цитируемое письмо, адресованное 20 августа 1874 г. 
Н. Я. Агафонову, редактору канувшей в лету «Камско-Волжской газеты», по-
казывает почтение и глубокое уважение к ближайшему соратнику. Из текста 

                                                            
5 Ядринцев Н. М. К моей автобиографии. С. 164. 
6 Там же. 
7 Там же. С. 169. 
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письма видно невооруженным глазом, что самого Г. Н. Потанина очень впе-
чатлила эта долгожданная встреча и вселила оптимизм в общем деле защиты 
интересов любимой отчизны – Сибири.  

Непродолжительное время пребывал в столице Григорий Николаевич 
Потанин. Уже летом 1875 г. возобновляется переписка Н. М. Ядринцева с до-
рогим товарищем. Привычный эпистолярный жанр пришелся на лето 1875 г., 
когда Григорий Николаевич отправился в Крым. Ядринцев часто писал о те-
кущих делах ближайшему другу, справлялся о ходе его исследования. Как ви-
дим, общение с ближайшим другом было постоянным, непрерывным.  

Во время пребывания в Петербурге Николай Михайлович свел личное 
знакомство с путешественником П. А. Ровинским. «Зимой 1875, – вспоминал 
Н. М. Ядринцев, – я познакомился и виделся часто с сибирским путешествен-
ником Ровинским. Это бывший профессор, деятель 60-х гг., живучая, страст-
ная натура, любящая Сибирь. Мы говорили с ним о том, что назрело время 
для сибирской печати и необходимо издавать хотя бы сборник»8. Творческое 
наследие П. А. Ровинского как авторитетного этнографа, диалектолога и си-
биреведа Николай Михайлович неоднократно использовал в собственных ис-
следованиях.  

В этот насыщенный период жизни Н. М. Ядринцев заложил приятель-
ские отношения с В. М. Флоринским, с которым долгие годы радел за созда-
ние университета в Сибири. «Во время пребывания в Петербурге познако-
мился я и с будущим попечителем и строителем сибирского университета 
В. М. Флоринским. Проект университета выработался, но стал вопрос, где ос-
новать его, в Омске или в Томске. Я стоял за Томск»9.  

Интересно отметить, что В. М. Флоринский как бы замалчивал ключе-
вую роль сибирского областника в деле создания первого университета в ази-
атской части России. По этому поводу Г. Н. Потанин конкретно отмечал:  
«В истории открытия сибирского университета Ядринцев сыграл значитель-
ную роль; Флоринский в своих воспоминаниях отрицает инициативу Ядрин-
цева в этом деле и приписывает ее себе, но в кругу сибирских патриотов со-
хранилось совершенно противоположное предание» [12, с. 29–30].  

На этот счет справедливой выглядит позиция современных исследовате-
лей о том, что Н. М. Ядринцев, Г. Н. Потанин и другие представители сибир-
ского областничества в 60-е – первой половине 70-х гг. XIX в. подготавливали 
почву для окончательного решения вопроса об университете на государствен-
ном уровне. Как отмечают томские ученые, В. М. Флоринский, в свою оче-
редь, сыграл важную роль тогда, когда вопрос об открытии университета в 
Сибири решался в правительственных кругах. Именно это и произошло во 
второй половине 1870-х гг. И тот и другой навсегда связали себя с историей 
первого в Сибири университета [10, с. 13].  

В Северной столице идеолог сибирского регионализма вступил в актив-
ное взаимодействие с профессором права И. Я. Фойницким. «Николай Ми-

                                                            
8 Ядринцев Н. М. К моей автобиографии. С. 169. 
9 Там же. С. 170. 
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хайлович Ядринцев, – писал в одном из писем Г. Н. Потанин, – встретился не-
давно с профессором Фойницким, который пишет диссертацию о свободе пе-
чати. Мы хотим сообщить ему о нуждах провинциальной журналистики.  
Не знаю, заинтересуется ли он материалами по истории казанской цензуры из 
архива ”Камско-Волжской газеты”» [11, с. 134]. Отношения с известным уче-
ным-юристом еще более проясняли проблематику пенологии (учение об уго-
ловном наказании), волновавшей сознание Н. М. Ядринцева. Николай Михай-
лович обнаружил идейную близость с профессором в вопросе отмены ссылки 
как уголовного наказания. «Здесь, – вспоминал первые месяцы пребывания в 
Петербурге Н. М. Ядринцев, – я познакомился с профессором И. Я. Фойниц-
ким, который явился солидарным с нами по вопросу о ссылке. Через него я 
узнал о всех проектах»10.  

И наконец, в 1875 г. завязалось очень важное знакомство с молодым ге-
нерал-губернатором Н. Г. Казнаковым. Николай Михайлович данный фраг-
мент собственной биографии описывал так: «Зимой 1875 г. я узнал, что в  
Западную Сибирь назначается новый генерал-губернатор Н. Г. Казнаков.  
От известного северного деятеля М. К. Сидорова я узнал о личности генерал-
губернатора. <…> Он совершенно очаровал меня. Показал мне, что читал 
книгу Наумова, мою книгу “Русская община” и вообще интересуется живо си-
бирскими вопросами»11. Воздух наполнился надеждой на светлое будущее 
родной Сибири. Это вселяло оптимизм и побуждало к активности. «Я, – писал 
Н. М. Ядринцев, – предоставил ему ряд записок о положении Сибири и 
насущных вопросах края. Здесь видную роль играли вопросы об университете 
и о ссылке». Труды и старания Николая Михайловича встретили понимание. 
Заметим, что именно новоиспеченный руководитель администрации Запад-
ной Сибири открыл в биографии Николая Михайловича новую станицу – чи-
новника Главного управления Западной Сибири.  

Пожалуй, все областники связывали с новым генерал-губернатором воз-
можные позитивные перемены в жизни восточной окраины. С неподдельным 
оптимизмом в апреле 1875 г. Г. Н. Потанин писал следующее: «В Западную 
Сибирь назначен новый генерал-губернатор Казнаков. Отзывы об нем хоро-
шие. <…> Николай Михайлович был у него уже два раза, он подал несколько 
записок о сибирских делах. Казнаков говорил Семенову, что он остался очень 
доволен знакомством с Ядринцевым» [11, с. 156].  

С большим энтузиазмом и со знанием дела основоположник движения 
областников отчаянно знакомил Н. Г. Казнакова с насущными проблемами 
отчего края. В эпистолярных источниках находим: «Николай Михайлович Яд-
ринцев уже чуть ли не три записки подал Казнакову, который принял его чрез-
вычайно вежливо и сказал, что книгу Ядринцева давно купил и прочел, и во-
обще много читает о Сибири. Про него говорят, что он джентльмен и что на 
его слове можно город строить. Он очень молодой генерал» [11, с. 156]. По 
личному приглашению выдающегося администратора Западной Сибири герой 

                                                            
10 Ядринцев Н. М. К моей автобиографии. С. 164. 
11 Там же. С. 167–168. 
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нашей публикации в самом начале 1876 г. прибыл в Омск. С этого момента 
стартует новая веха незаурядной судьбы лидера областничества.  

Подводя итоги, можно констатировать, что жизнь в Петербурге за какие-
то два года преподнесла Н. М. Ядринцеву огромного значения события.  
От обретения верной спутницы – жены и долгожданной встречи с близким 
другом до общественного признания и активизации на этом фоне публичной 
работы. Таким образом, возьмем на себя смелость выделить три аспекта эво-
люции экзистенции сибирского областника в исследуемый период: личный, 
общественно-публичный и идеологический. Разумеется, такая дифференциа-
ция носит условный характер, хотя бы потому, что «личное» для творческой 
натуры известного сибирефила попросту было неотделимо об «обществен-
ного». К тому же идеологические пристрастия и благоговение перед идеей об-
ластности с легкостью воплощались достойным сыном Сибири на поприще 
актуальной публицистики.  
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