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ТЕМА НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПЕЧАТИ СИБИРИ (НА МАТЕРИАЛАХ «СИБИРСКОЙ 

ГАЗЕТЫ», ТОМСК, 1881 г.)

В конце XIX века город Томск, являющийся центром Томской губер-
нии, был крупным культурно-просветительским центром. В 1881 году 
здесь были возведены корпуса первого за Уралом высшего учебного 
заведения — Императорского Томского университета, работал круп-
нейший в Сибири книжный магазин, многочисленные средние учеб-
ные заведения. Большую роль в жизни местного общества и развития 
просвещения играл предприниматель и меценат Пётр Иванович Ма-
кушин (1844–1926), который стал основателем первой частной круп-
ной газеты Западной Сибири — «Сибирской газеты». Одной из задач 
этого издания было «просвещение и воспитание читателя» [Жиля-
кова, 2013. С. 117], поэтому уже в первый год существования «Си-
бирской газеты» можно было проследить интерес ее авторов к теме 
науки и образования. 

Целью настоящего исследования является выявление форм и ме-
тодов представления научно-образовательной тематики в «Сибир-
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ской газете» в первый год ее издания — 1881 г. Методами иссле-
дования стали фронтальный анализ содержания годового комплекта 
номеров «Сибирской газеты» (43 номера), выявление корпуса мате-
риалов, жанровый и тематический анализ газетных публикаций.

Особое внимание к теме народного просвещения и образования 
было заметно, начиная с передовой редакционной статьи газеты. Она 
так описывала цели издания: «Народное просвещение в Сибири, по-
ложение и нужды сибирского крестьянина и инородца, и скорейшая 
перестройка старого, дореформенного порядка, начатая в Сибири вве-
дением нового городового положения будут главными задачами, над 
которыми “Сибирская газета” будет преимущественно трудиться» 1. 

Издание отличалось областнической направленностью, которая 
поддерживалась благодаря деятельности А. В. Адрианова, была об-
условлена сотрудничеством с Н. М. Ядринцевым и Г. Н. Потаниным 
[Жилякова, 2015. С. 17]. Основные темы газеты были сосредоточе-
ны вокруг Сибири: авторы писали о сибирской истории и географии, 
обращали внимание на этнографию, информировали о текущем по-
ложении в регионе в разных аспектах: экономика, торговля, инород-
ческий вопрос, хозяйство, образование, метеорологические наблю-
дения. 

В газете были представлены постоянные рубрики: «Телеграммы 
“Сибирской газеты”», «Хроника», «Сибирская хроника», «Русское 
обозрение», «Литературное обозрение» и некоторые другие. В них 
регулярно публиковались материалы, связанные с просвещением, на-
родным образованием, наукой.

Новости о народном образовании — как регионального, так и об-
щероссийского характера, — постоянно присутствовали в телеграф-
ных сообщениях и информационных подборках «Сибирской газе-
ты». Например, в «Хронике» затрагивалась проблема нехватки мест 
в гимназии: «за наполнением нормального (в 40 человек) остаются 

 1  Сибирская газета. 1881. № 1.
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непринятыми до 25 мальчиков, хотя они и выдержали экзамен» 2. 
В разделе «Телеграммы “Сибирской газеты”» авторы указывали 
на необходимость реформ в образовании: «Мы привели только те 
недостатки наших гимназий и реальных училищ, которые наиболее 
бросаются в глаза. Но мы думаем, что программы тех и других долж-
ны непременно подвергнуться самому подробному пересмотру и из-
менению» 3. 

Повышенный интерес к теме образования был связан не толь-
ко с издательской деятельностью П. И. Макушина, но и тем, что он 
с 1875 года являлся гласным в Томской городской думе, а в 1882 году 
при его участии было создано Общество попечения о начальном об-
разовании, благодаря чему стал возможным сбор материальной по-
мощи для учащихся. 

Научная тема затрагивалась как в новостных материалах, так и в 
аналитических и даже литературно-критических. Например, в раз-
деле «Литературное обозрение» редакция ставила перед собой за-
дачу познакомить читателей с интересными литературными рабо-
тами и статьями культурного, научного и политического характера. 
В № 1 был представлен подробный анализ статьи ученого-физиолога 
И. М. Сеченова «Учение о не-свободе воли с практической стороны», 
опубликованной в журнале «Вестник Европы». Автор «Литератур-
ного обозрения» подчеркивал особый стиль Сеченова: «Простой, яс-
ный, чуждый метафизической схоластики, язык г. Сеченова, делает 
его исследования доступными всем мало-мальски образованным лю-
дям и обеспечивает им большое влияние и распространение» 4. В за-
ключение автор резюмировал: «Мы не беремся спорить с почтенным 
ученым; мы побеждены логикой его доводов и рекомендуем нашим 

 2  Сибирская газета. 1881. № 29.
 3  Там же. № 16.
 4  Там же. № 1.
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читателям прочесть весь его этюд, иллюстрированный живыми и, 
на наш взгляд, неопровержимыми примерами» 5.

В «Сибирском обозрении» читатели могли найти информацию 
о различных исследовательских экспедициях. Так, в № 3 была опу-
бликована новость об экспедиции на Сахалин, исследовательская 
задача которой заключалась «во всестороннем изучении общества 
в естественно-историческом и географическом отношениях, так как 
эта местность представляет еще непочатый угол для исследований, 
а между тем ознакомление с нею весьма важно в виду ссылки на Са-
халин каторжных арестантов» 6.

В № 15 рассказывалось о новой экспедиции по исследованию 
устьев Оби, при этом перечислялись ее участники: «Во главе этой 
экспедиции, как сообщают теперь столичные газеты, находится 
полковник Моисеев, известный своими исследованиями острова 
Новой Земли. Членами ее состоят астроном Фус и пять морских 
офицеров» 7.

В разделе «Хроника» в № 26 была опубликована новость о задер-
жавшейся гидрографической экспедиции на Обскую губу 8, в № 37 по-
явились две новости об исследованиях: одна со ссылкой на «Прави-
тельственный Вестник» — об отчете о последнем общем собрании 
членов Императорского Русского географического общества, где был 
зачитан доклад об «экспедициях общества и самостоятельных иссле-
дованиях, предпринятых членами общества в течение лета 1881 г.» 9; 
вторая содержала информацию о том, что «два брата Краузе, слу-
жащие в Берлине преподавателями в высших учебных заведениях, 
получили отпуск на один год для поездки в Сибирь с целью бота-

 5  Сибирская газета. 1881. № 1.
 6  Там же. № 3.
 7  Там же. № 15.
 8  Там же. № 26.
 9  Там же.
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нических и геологических исследований» (со ссылкой на «National 
Zeitung») 10.

Тема научного изучения Сибири с исторической и этнографиче-
ской точки зрения поднималась в таких публикациях, как статья эт-
нографа и историка князя Н. А. Кострова «Народные предания татар 
о Кучуме и Ермаке», приуроченная к 300-летию покорению Сиби-
ри 11, или обширное исследование «Тобольская губерния, накануне 
300-летней годовщины завоевания Сибири» 12 и др.

Одним из главных авторов «Сибирской газеты» в 1881 году 
был путешественник и исследователь А. В. Адрианов (1854–1920). 
Вс. М. Крутовский так описывал его роль в «Сибирской газете»: 
«Адрианов взял на себя многотрудные и разносторонние обязанно-
сти заведующего корреспонденциями, сибирским отделом, секре-
тарство и даже корректуру» [Малиновский, Фрейдин, Гавровский 
и др. С. 287]. Помимо выполнения этих задач, А. В. Адрианов также 
публиковал большие материалы, подготовленные по результатам его 
научных экспедиций. Так, в № 38 вышла первая часть его очерка «Пу-
тешествие на Алтай и за Саяны». Адрианов описывал, как он обра-
тился с письмом в Императорское Русское географическое общество 
с просьбой устроить экспедицию в систему верхнего течения Томи 
и ее притоков Кондомы и Мрассы, обращая внимание на недостаточ-
ное внимание, которое уделяется изучению Сибири: «Все сведения, 
какие мы имеем об этой стране, доставлены учеными Щуровским, 
Радловым и Шварцем и миссионером Вербицким, но они недоста-
точны, потому что каждый из ученых был здесь мимоездом» 13. Ав-
тор перечислял предыдущие экспедиции, которые носили характер 
геологический, как это было у Шуровского, желавшего «осмотреть 

 10  Сибирская газета. 1881. № 26.
 11  Там же. № 2.
 12  Там же. № 18.
 13  Там же. № 38.
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золотые промыслы», или же филологический: цель этой экспедиции 
Радлова заключалась в «собирании сказок, легенд и песен». Свой 
исследовательский интерес Адрианов описывал так: «Я желал по-
святить исследованиям, в небольшом сравнительно районе Кузнец-
кого округа, целое лето, чтобы собранный мною материал, как есте-
ственно-исторический, так и этнографический, дал возможно полное 
представление о природе Алатау» 14. 

В газетной публикации Адрианов подробно характеризовал 
маршрут путешествия, указывая расстояния и другие важные дета-
ли, а при описании природы использовал художественные средства 
выразительности: «Мягкие контуры ярко вырисовываются на лазур-
ном фоне неба, изгибаются, повышаясь или понижаясь и теряются 
в безмолвной долине…» 15. Для текста было характерно сочетание 
научной терминологии — к примеру, Адрианов приводил латинские 
наименования растений (Heracleum и Angelica), — и регионализмов, 
поскольку автор нередко давал разъяснения, как эти виды растений 
назывались у местного населения: «пучки, “палтырган”, по-татар-
ски» 16. От описаний природы Адрианов переходил к наблюдениям 
за жизнью коренных жителей Сибири («инородцев»), в частности, 
подробно описывал религиозную мистерию, совершаемую шаманом. 

Таким образом, тема народного образования и научного изуче-
ния Сибири освещалась в «Сибирской газете» на разных уровнях и в 
разных жанрах. В новостных материалах фиксировались основные 
события в образовательной и научной сфере, такие как открытие но-
вых учебных учреждений, организация экспедиций и др. Аналитиче-
ские статьи затрагивали проблемные вопросы образования, давали 
читателям возможность познакомиться с направлениями научных 
исследований и научной литературой. Кроме этого, в художествен-

 14   Сибирская газета. 1881. № 38.
 15  Там же.
 16  Там же.
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но-публицистических очерках, в литературно-критических материа-
лах «Сибирской газеты» также отражалась тема науки, что позволяет 
говорить о популяризации научных знаний в исследуемом издании. 
Особенностью «Сибирской газеты» был региональный характер про-
свещения: ее авторы уделяли большое внимание вопросам именно 
сибирской этнографии, географии, истории. Дальнейшее исследо-
вание позволит увидеть, какое место занимали материалы просве-
тительского характера в тематическом пространстве газеты на всем 
протяжении ее существования, а также определить авторов, которые 
работали с этой тематикой в «Сибирской газете».
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