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Введение. Образ известного российского исто-
рика-народника Василия Ивановича Семевского 
(1848–1916) в отечественной историографической 
традиции зачастую ассоциируется с изучением 
истории российского крестьянства и крестьянско-
го вопроса в России XVIII—первой половины XIX 
века или же с исследованием истории обществен-
но-политической мысли и общественных движений 
первой половины и середины XIX столетия. Почти 
десятилетняя кропотливая работа над вопросами 
изучения истории крестьянства в контексте подго-
товки и защиты молодым историком магистерской 
диссертации нашла свое воплощение в издании 
первого тома внушительной по своему объему мо-
нографии «Крестьяне в царствование императрицы 
Екатерины» [1], ставшего частью крупного иссле-
довательского проекта, над которым исследователь 
с перерывами будет работать большую часть своей 
жизни. Изучение истории крестьянского вопроса 
в России, являющееся логическим продолжением 
предшествующей темы, найдет свое завершение  
в защите в 1889 году докторской диссертации  
в Московском университете и выходе в свет двух-
томного монографического изыскания [2] и боль-
шого количества статей, опубликованных в период  
с 1882 по 1889 гг. в ряде так называемых «тол-
стых» журналов. Что же касается обращения уче-
ного к истории общественно-политической мысли  

в России, то оно, с одной стороны, тесно связано  
с изучением Семевским крестьянского вопроса, по-
нимаемого в известной мере как эволюция идей из-
вестного содержания. С другой стороны, является 
вполне естественной рефлексией для нашей народ-
нической и либеральной интеллигенции в процессе 
поиска и выработки наиболее оптимальных (на их 
взгляд) путей общественного развития страны. Это, 
безусловно, относится и к работам Семевского как 
декабристоведа [3], исследователя общества петра-
шевцев [4] и т.д.

В этом отношении обращение народническо-
го исследователя к изучению положения рабочих  
на сибирских золотых промыслах выглядит не впол-
не логичным и последовательным. Во-первых, речь 
идет о решении исследовательских задач в рамках 
региональной направленности, что не было свой-
ственно для ученого. Во-вторых, хорошо извест-
но, что инициатором и спонсором этого научного 
проекта стал молодой иркутский миллионер-бла-
готворитель Иннокентий Михайлович Сибиряков 
(1860–1901), ему и его наследникам принадлежали 
права интеллектуальной собственности на двухтом-
ную монографию «Рабочие на сибирских золотых 
приисках», изданную в 1898 году. В-третьих, после 
увольнения из Петербургского университета в нача-
ле 1886 года по распоряжению министра народного 
просвещения И. Д. Делянова Семевский сталкива-
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ется с дополнительными финансовыми трудностя-
ми, и предложение И. М. Сибирякова оказывается 
весьма уместным. Невольно возникает ощущение 
того, что работа над данным исследовательским 
проектом для Семевского имела в значительной 
степени меркантильный (прагматичный) характер.

Обращение к советской историографической 
традиции и освещению «сибирского» этапа научно-
го творчества В. И. Семевского позволяет получить 
представление о методологии исследования, как 
правило, с критическим акцентом. Кроме того, рас-
сматривая относительно ограниченный советский 
историографический контент, сформировавшийся 
в процессе изучения научного наследия В. И. Се-
мевского, необходимо обратить внимание на отсут-
ствие обобщающих исследований. Есть небольшие 
разделы (параграфы) в учебниках или учебных по-
собиях по историографии истории СССР, освеща-
ющие творчество историка-народника. Отдельные 
статьи биографического характера С. В. Волкова [5],  
Ю. М. Критского [6], опубликованные в 1950–нача-
ле 1960-х гг., также не делают значительного акцен-
та на сибирской составляющей научного творчества 
В. И. Семевского. Исключениями из общего прави-
ла можно считать труды по историографии Сиби-
ри кемеровского исследователя В. Г. Мирзоева [7]  
и красноярского историка М. Б. Штейнфельда [8].

Цель исследования. Целью настоящей статьи 
является стремление показать и доказать на основа-
нии как опубликованных, так и неопубликованных 
(архивных) материалов, что десятилетний период 
работы В. И. Семевского по изучению положения 
рабочих на сибирских золотых приисках — есть 
логичное продолжение его дружеских связей с си-
биряками (в том числе и с И. М. Сибиряковым. —  
С. Г.), начавшихся еще в первой половине 1880-х гг. 
и продолжавшихся до окончания жизненного пути 
исследователя-народника.

Основная часть. Началом долгой дружбы  
В. И. Семевского с представителями сибирской 
интеллигенции (сибирского областничества) ста-
новятся так называемые ядринцевские «четверги» 
или журфиксы, собиравшиеся с примерно с 1881– 
1882 гг. на квартире Н. М. Ядринцева на Кава-
лергардской улице, то есть со времени возвра-
щения его из Сибири в Петербург после оставле-
ния службы и начала издания газеты «Восточное 
обозрение», которая вплоть до своего закрытия  
в 1906 году являлась своеобразным центральным 
рупором сибирского областничества. Четверг, как 
день выхода очередного номера «Восточного обо-
зрения», являлся для Ядринцева и его коллег по ре-
дакции выходным днем или днем отдыха [9, с. 353]. 

По утверждению известного публициста  
А. А. Головачева «сезон четвергов начинался еже-
годно в октябре и кончался в марте или апреле, 
т.е. совпадал с учебным временем, что и понятно, 
так как главный контингент посетителей состоял  
из учащейся молодежи» [9, с. 354]. Посетителей 
насчитывалось около 30–40 человек. Кроме моло-
дежи среди лиц, регулярно посещавших ядринцев-
ские «журфиксы», были и «уже кончившие курс,  
и уже поступившие на службу в России или в Сиби-
ри и приехавшие в Петербург в отпуск» [9, с. 354]. 
Одним из завсегдатаев этих собраний становится 
в 1882–1887 гг. известный петербургский исто-
рик-народник В. И. Семевский. По мнению одно-
го из духовных отцов сибирского областничества  
Г. Н. Потанина (1835–1920), Семевский впервые 
стал появляться на «четвергах», которые организо-

вывали Н. М. и А. Ф. Ядринцевы, со своим учи-
телем и другом, известным российским педагогом  
В. И. Водовозовым. Несколько позднее и Ядрин-
цев начинает посещать водовозовские «вторники», 
вскоре трансформировавшиеся во «вторники» Се-
мевского [10, с. 224]. Следует отметить, что воспо-
минания Г. Н. Потанина о В. И. Семевском носят, 
несомненно, мемориальный характер, со всеми 
присущими данному типу эго-документов особен-
ностями. Они были написаны или, точнее, продик-
тованы им по причине почти полной потери зрения.

Симпатии В. И. Семевского по отношению  
к одному из идеологов сибирского областничества  
(Н. М. Ядринцеву. — С. Г.) находят свое воплоще-
ние, прежде всего, в оценке его научных и публи-
цистических произведений, наиболее значимое ме-
сто среди которых, по мнению историка-народника, 
занимает его труд «Сибирь как колония». Характе-
ристика данного изыскания Н. М. Ядринцева носит  
в значительной степени комплиментарный харак-
тер, что не свойственно в целом для В. И. Семевско-
го. По мнению историка, Ядринцев, возвратившись 
в Петербург, уволившись со службы, «издал самое 
замечательное из всех своих сочинений под загла-
вием: «Сибирь как колония. К юбилею трехсотле-
тия. Современное положение Сибири. Ее нужды  
и потребности. Ее прошлое и будущее» [11, с. 33]. 
Все проблемы сибирской жизни были рассмотрены, 
по мнению Семевского, автором крайне скрупулез-
но «на основании литературы, посвященной Сиби-
ри, и личных наблюдений автора, изложено живо 
и талантливо. Сочинение это сделалось настольной 
книгой всех желающих ознакомиться с Сибирью» 
[11, с. 33–34]. Если следовать логике автора некро-
лога, посвященного памяти Ядринцева, то 1882 год 
является для него своеобразным звездным часом, 
когда было положено «основание в высшей степени 
важному предприятию на пользу Сибири, он стал 
издавать еженедельную политическую и литера-
турную газету под названием «Восточное обозре-
ние», к участию в которой сумел привлечь немало 
хороших научных и литературных сил» [11, с. 34]. 
Вместе с тем жанр некролога не помешал автору 
представить историю формирования сибирского 
сепаратизма, программу демократических преоб-
разований в Сибири и даже с присущей Семев-
скому деликатностью от третьего лица высказать 
критические замечания в адрес покойного сибир-
ского публициста, своего друга, завуалировав их 
как мнение «петербургских приятелей». Речь идет  
о переносе издания «Восточного обозрения», отдан-
ного под предварительную цензуру, из Петербурга  
в Иркутск. Перенос издания в Иркутск в 1888 году, 
по мнению Семевского, явился, безусловно, ошиб-
кой, сопровождавшейся и тяжелой личной драмой 
Ядринцева — смертью жены Аделаиды Федоровны. 
Ее памяти Семевский посвятит небольшой лириче-
ски прочувствованный некролог [12].

На ядринцевских «четвергах», скорее всего, 
происходит и знакомство Семевского с молодым 
сибирским (иркутским) миллионером-меценатом 
И. М. Сибиряковым, который также упоминает-
ся в мемуарах известного сибирского публициста 
и общественного деятеля А. А. Головачева в чис-
ле посетителей ядринцевских журфиксов, где «не-
редко можно было встретить также разных лиц, 
известных своей просветительской общественной 
деятельностью, друзей науки и молодежи, как, на-
пример, И. М. и А. М. Сибиряковых, Дойхмана, 
Кононовича, Пантелеева, Павлинова» [9, с. 355]. 
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Другой, также вполне вероятной версией знаком-
ства, можно считать посещение И. М. Сибиряко-
вым в качестве вольнослушателя «необязательных» 
лекций Семевского в Петербургском университете 
в начале 1880-х гг. Объемная характеристика вза-
имоотношений петербургского историка и молодо-
го иркутского миллионера в значительной степени 
нашла отражение в статье челябинского исследо-
вателя С. В. Гаврилова [13]. Вместе с тем для до-
стижения цели настоящей статьи стоит осветить 
основные этапы сотрудничества В. И. Семевского  
и И. М. Сибирякова.

Отправной вехой конструктивного взаимодей-
ствия историка и сибирского мецената является 
подписание 18 октября 1885 года договора о состав-
лении сочинения по описанию «быта приисковых 
рабочих в Сибири с момента его возникновения  
и до наших дней по выработанной Семевским про-
грамме [14]. Договор предусматривал достаточ-
но комфортные для историка условия реализации 
исследовательского проекта как по времени, так  
и по финансам.

К систематическому сбору материала и изуче-
нию вопросов, связанных с положением рабочих 
на сибирских золотых приисках, ученый приступил 
не сразу, а по окончании работы над своей доктор-
ской диссертацией в 1889 году. Но еще в 1886 году  
в «Сибирском сборнике», выполняющем роль при-
ложения к ядринцевскому «Восточному обозре-
нию», была опубликована статья В. И. Семевского 
«Историческое обозрение Сибири П. А. Словцова» 
[15], по форме являвшаяся рецензией на переиз-
даваемое по инициативе и при материальной под-
держке И. М. Сибирякова сочинение П. А. Слов-
цова. Фактически же статья представляла собой 
развернутую программу изучения сибирской исто-
рии и  характеристику тех проблем, с которыми 
сталкивается ученый, возлагающий на себя бремя 
изучения истории Сибири. 

Два года спустя по просьбе Иннокентия Михай-
ловича Сибирякова Семевский в «Русской старине» 
публикует серию рецензий на произведения сибир-
ских авторов (писателей), издаваемых при финан-
совой поддержке молодого иркутского благотвори-
теля [16–18]. Примерно в это же время начинается 
и целенаправленная титаническая работа истори-
ка-народника по выявлению и изучению материа-
лов, хранящихся в архивах Петербурга и Москвы.  
Но и этого оказывается недостаточно для всеобъ-
емлющего исследования положения рабочих на си-
бирских золотых промыслах. 

И тогда возникает замысел научной экспедиции 
В. И. Семевского в Сибирь с целью сбора материа-
лов в губернских и приисковых архивах Западной 
и Восточной Сибири, а также знакомство с жиз-
нью и бытом приисковых рабочих на месте. Не-
обходимость подобной поездки прогнозировалась  
на стадии заключения договора между Семевским 
и Сибиряковым еще в октябре 1885 года. В пункте 
5 было отмечено, что «если г. Семевский для луч-
шего ознакомления с предметом найдет возможным 
посетить Сибирь, то г. Сибиряков уплачивает ему  
за это от 3 до 4 тысяч рублей и принимает все из-
держки по путешествию на свой счет. Гонорар  
от 3–4 тыс. руб. предполагается за пребывание  
в Сибири не более 5 месяцев» [14, л. 1]. Следует от-
метить также, что успех экспедиции — это исклю-
чительная заслуга не только И. М. Сибирякова или 
отдельных представителей столичной бюрократии, 
например, А. И. Деспот-Зеновича или В. И. Веш-

някова, но и петербургских сибиряков — друзей  
В. И. Семевского [19].

Как было отмечено выше, неформальные кон-
такты, установившиеся у Семевского с представи-
телями «сибирской диаспоры» (сибирского земля-
чества) в Петербурге в первой половине 1880-х гг., 
обеспечат ему радушный прием во время путеше-
ствия исследователя в Сибирь в 1891 году. Можно  
в целом согласиться с утверждением Г. Н. Потанина 
о том, что «кружок Ядринцева снабдил его рекомен-
дательными письмами по всей этой дороге, которые 
дали ему возможность познакомиться с сибирской 
интеллигенцией на местах и сделать над нею на-
блюдения» [10, с. 225].

Результатом этой поездки В. И. Семевского  
в Сибирь становится  сбор огромного количества 
архивных материалов, публикация в «толстых» 
журналах и сибирской периодике серии статей, 
повествующих о жизни и быте рабочих на сибир-
ских золотых промыслах и, наконец, выход в свет  
в 1898 году при финансовой поддержке И. М. Си-
бирякова объемной двухтомной монографии «По-
ложение рабочих на сибирских золотых приисках» 
[20]. 

В процессе работы историка над монографиче-
ским изысканием Иннокентий Сибиряков делает 
В. И. Семевскому осенью 1893 года предложение 
принять участие в разработке проекта Положения 
о капитале имени М. А. Сибирякова, то есть факти-
чески о создании фонда, из которого будут выпла-
чиваться пенсии и пособия приисковым рабочим, 
утратившим здоровье в процессе работы на золо-
тых приисках Якутской области. Размер капитала, 
жертвуемый И. М. Сибиряковым, из которого будут 
выплачиваться проценты на вспомоществование ра-
бочим, будет меняться и в конечном итоге составит 
410 тысяч рублей. Историк примет самое актив-
нейшее участие в информационном продвижении 
данного проекта иркутского мецената, наглядным 
выражением которого становится публикация 
в столичной газете «Русские ведомости» статьи 
«Крупное пожертвование в пользу рабочих» [21].

Историк получает от Сибирякова доверенность 
на ведение всех дел, связанных с продвижением 
Положения о капитале. О в высшей степени до-
верительных отношениях между петербургским 
историком-народником и сибирским меценатом 
свидетельствует, по мнению современного петер-
бургского историка А. А. Свирсы, тот факт, что 
молодой иркутянин селится в том же доме по Вто-
рой линии Васильевского острова, где десятилети-
ями проживали Водовозовы-Семевские [22, с. 148]. 
Косвенно о доверительных отношениях Семевского  
и Сибирякова свидетельствует и один из патриар-
хов сибирского областничества Г. Н. Потанин, обра-
щая в своей статье внимание на то, что «последний 
сделался поклонником Василия Ивановича до самой 
своей смерти. У Сибирякова было два авторитета, у 
которых он искал руководства в своих благотвори-
тельных предприятиях: это — Лесгафт, курсам ко-
торого Сибиряков был обязан своим образованием, 
и В. И. Семевский» [10, с. 224; 22, с. 147]. 

Положение о капитале будет утверждено в мар-
те 1894 года министром государственных имуществ 
и начнет работать, принося пользу десяткам приис-
ковых рабочих, утративших здоровье. По существу, 
для Семевского реализация этого начинания есть 
реальное воплощение идей, которые он не просто 
теоретически осмыслил, но в значительной сте-
пени экзистенциально пережил, познакомившись 
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наглядно с условиями существования прииско-
вых рабочих Витимских и Олекминских приисков.  
В этом отношении полагаем, что активное участие 
Семевского в учреждении сибиряковского фонда 
или капитала можно рассматривать, как воплоще-
ние в практической плоскости теории «малых дел», 
разделяемой определенной частью народничества  
в 1880-е–середине 1890-х гг. Можно в значитель-
ной степени согласиться с утверждениями извест-
ного воронежского исследователя В. В. Зверева  
о том, что в сознании интеллигенции в 1880-е годы 
создается новый миф. «Это был миф полезности 
и всеохватности «культурнической» деятельности. 
Простой по форме выражения, легко воспринима-
емый читателями, он достаточно быстро внедрялся 
в сознание, тем более что по своей сути нисколь-
ко не противоречил идее морального долга ин-
теллигенции перед народом и ее миссионерской 
деятельности. В нем также присутствовала вера  
в неограниченные возможности науки, но науки  
не отвлеченной, а прикладной» [23, с. 93]. Именно 
это состояние и демонстрирует энергичное взаимо-
действие В. И. Семевского с Сибиряковым в про-
цессе разработки и утверждения Положения о ка-
питале имени М. А. Сибирякова.

Еще одной стороной отношений В. И. Семев-
ского с представителями сибирской интеллиген-
ции является публикационная активность историка  
в сибирских средствах массовой информации  
в процессе работы над своей упомянутой ранее мо-
нографией о положении рабочих. Почти половина 
статей Семевского о положении рабочих на сибир-
ских золотых приисках увидели свет на страницах 
таких изданий, как «Восточное обозрение», «Сибир-
ский сборник», «Сибирь», «Степной край» (Омск), 
«Вестник золотопромышленности и горного дела 
вообще», что, в общем, и не удивительно, поскольку 
они писались о Сибири и интересны должны были 
быть в первую очередь сибирякам. Эти публикации 
во многом имели полемический характер, так как  
в условиях развивающихся капиталистических от-
ношений проблемы развития сибирской золотопро-
мышленности, поднимаемые исследователем, были 
болезненны для отечественных золотопромышлен-
ников.

Следует также отметить, что вопросами разви-
тия сибирской печати историк начинает интересо-
ваться еще до начала активной стадии разработки 
вопросов, связанных с исследованием положения 
приисковых рабочих. И в первую очередь это свя-
зано с судьбой ядринцевского информационного 
проекта и рупора областничества — еженедель-
ной газеты «Восточное обозрение», издававшейся 
с 1882 года в Петербурге. Семевский был одним  
из убежденных противников переноса издания  
в Сибирь, в Иркутск, правомерно считая, что 
Ядринцев столкнется там с не меньшими трудно-
стями, чем в столице. Эти опасения Семевского  
и других противников переноса издания во многом 
оправдались, и одной из проблем становится кадро-
вый голод, с которым столкнется издатель «Восточ-
ного обозрения». 

Смерть жены и, как следствие, подавленное со-
стояние Ядринцева приведут к его фактическому 
самоустранению от руководства газетой. А попыт-
ка возложить редактирование на относительно не-
опытного сотрудника приведет к публикации мате-
риалов, противоречащих редакционной концепции 
газеты и к «братоубийственной войне» с тоболь-
ским «Сибирским листком», о чем будет искренне 

переживать Семевский, всячески защищая Ядрин-
цева от обвинений со стороны фактически идейно 
близкого издания [11, с. 35].

После преждевременной смерти Н. М. Ядринце-
ва в 1894 году историк-народник примет деятель-
ное участие в решении двух щепетильных проблем: 
продолжении издания «Восточного обозрения»  
и одновременно обеспечении средствами существо-
вания малолетних детей Н. М. Ядринцева. В связи 
с этим ученый будет одним из деятельных посред-
ников в проведении переговоров с Иваном Ивано-
вичем Поповым, бывшим ссыльным народовольцем, 
женатым на дочери богатого сибирского купца,  
о выкупе газеты и продолжении ее издания, а так-
же выплате ренты на содержание детей основателя 
издания. И эти проблемы будут успешно разреше-
ны. «Восточное обозрение», ставшее ярким явлени-
ем в культурной и общественной жизни Сибири,  
и будет окончательно закрыто во времена бур-
жуазно-демократической революции в 1906 году.  
С И. И. Поповым Семевского до конца будут свя-
зывать деловые и одновременно доброжелательные 
отношения, о чем свидетельствуют письма редакто-
ра «Восточного обозрения», отложившиеся в лич-
ном фонде историка в Архиве РАН (Ф. 489. Оп. 3.  
Д. 576) и оставленные им же воспоминания [24].

Еще одной весьма примечательной страницей 
отношений В. И. Семевского с редакцией газеты 
«Восточное обозрение» становится в 1903 году ини-
циатива последней о написании и издании к десяти-
летию со дня смерти Н. М. Ядринцева его научной 
биографии. С этой просьбой И. И. Попов обраща-
ется к В. И. Семевскому. Автором биографического 
очерка на 12 печатных листов стал историк, близ-
кий к народническим кругам М. К. Лемке. Редакция 
выступила с инициативой, обратившись к В. И. Се-
мевскому взять на себя окончательную редакцию 
биографии Н. М. Ядринцева. На что исследователь 
весьма категорично заметил: «Я ничего не имею 
против того, чтобы в печатном заявлении было упо-
мянуто, если на это согласен М. К. Лемке, что со-
ставленная им биография Н. М. Ядринцева будет 
просмотрена мною и Д. А. Клеменцем, но никогда 
не могу согласиться, чтобы было заявлено, что она 
исправлена мною. Хозяином работы должен остать-
ся ее автор; я и Клеменц можем предложить свои 
замечания, но М. К. Лемке имеет право согласиться 
или нет с нашими замечаниями» [24, с. CXI]. От-
меченная ситуация наглядно свидетельствует о тех 
принципах научной этики, которые разделял исто-
рик-народник.

С 1913 года, когда В. И. Семевский становит-
ся соредактором исторического «внепартийного» 
журнала «Голос минувшего», начинается новый 
относительно непродолжительный период его вза-
имоотношений с сибирской прессой уже в новом 
качестве. Одна из задач, которую ставит перед со-
бой петербургский ученый, сводится к стремлению 
популяризовать на всероссийском уровне идеи об-
ластничества. С этой целью он вступает в перегово-
ры со старейшим сотрудником «Сибирской жизни»  
Г. Н. Потаниным о возможности публикации его 
воспоминаний. «Особенно был бы интересен рас-
сказ о сибирском сепаратизме и о времени Вашего 
пребывания в Свеаборге. В историческом журнале 
Ваши воспоминания станут доступнее широкой пу-
блике, чем в местной печати» [25, л. 1].

Редакция стремилась заинтересовать Г. Н. По-
танина и материально. «Посоветовавшись со своим 
товарищем по редакции С. П. Мельгуновым, пред-
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лагаю Вам следующее: имея в виду, что статьи Ваши 
будут у нас появляться уже только после издания 
в «Сибирской жизни», предлагаю Вам половину 
того гонорара сравнительно с тем, что мы платим  
за материалы другим» [25, л. 1–2]. И от тако-
го предложения редакция «Сибирской жизни»  
и Г. Н. Потанин не смогли отказаться. В ответном 
письме от 25 января 1914 года Потанин соглаша-
ется на поступившее от Семевского и Мельгунова 
предложение. «И редакция «Сибирской жизни»  
и я согласны с предложенными Вами условиями от-
носительно помещения моих воспоминаний в «Го-
лосе минувшего» [26, л. 14]. Хотелось бы отметить, 
что подобного рода отношения свидетельствуют  
о тесном взаимодействии В. И. Семевского и пред-
ставителей сибирского областничества в контексте 
выстраивания многочисленных каналов социальной 
коммуникации между столичной и сибирской ин-
теллигенцией конца XIX–начала XX вв.

Еще одной формой социальной коммуникации 
исследователя-народника становится его взаимо-
действие с политическими ссыльными, или так на-
зываемыми сибиряками поневоле, вне зависимости 
от их партийной принадлежности. Среди тех, чью 
участь в той или иной форме пытается облегчить 
петербургский историк, представители всего со-
циалистического спектра: и ссыльные «активные» 
народники, и эсеры, и социал-демократы различ-
ной формации. Помощь и поддержка ссыльно-
поселенцам со стороны Семевского выражалась 
по-разному. Во-первых, в использовании ресур-
сов тех общественных организаций, в которых со-
стоял историк, «не принадлежавший ни к одному  
из факультетов». Например, из письма, адресо-
ванного Семевским Г. Н. Потанину, явствует, что 
историк, для того чтобы оказать помощь сосланной  
в Енисейскую губернию Л. Н. Ядринцевой-Злоби-
ной, будет «теперь хлопотать в академической ко-
миссии, входящей теперь в Литературный фонд, 
чтобы ей оказали помощь» [25, л. 2]. В случае же 
с Василием Даниловичем Ульрихом этим инстру-
ментом адресной помощи для Семевского первона-
чально становится «Союз взаимопомощи русских 
писателей», членом которого является ссыльный со-
циал-демократ, а после его упразднения все тот же 
Литературный фонд, через который будет получе-
на бессрочная ссуда в размере двухсот рублей [27,  
л. 24, 28, 30]. К числу иных форм гуманитарной по-
мощи со стороны В. И. Семевского можно отнести 
рассылку научной и научно-популярной литерату-
ры ссыльнопоселенцам, подыскание различного 
рода литературных заработков как в столичных, так  
и в региональных сибирских периодических изда-
ниях.

Иногда, для того чтобы помочь в социальной 
адаптации лицам, отбывающим наказание в Сиби-
ри, историк обращается за поддержкой к предста-
вителям сибирской интеллигенции, связи с которой 
у Семевского расширились во время его более чем 
шестимесячной сибирской экспедиции, осущест-
вленной в 1891 году. Впрочем, данный канал ока-
зания содействия политическим ссыльным вполне 
естественно предполагает и наличие своеобразно-
го реверсивного механизма, когда В. И. Семевский 
лично или, используя свои связи среди столичной 
интеллигенции, находит источники существования 
по протекции видных сибиряков для представите-
лей сибирской молодежи, акклиматизирующейся 
в Петербурге. Ярким подтверждением подобного 
рода тенденции является переписка В. И. Семев-

ского с Г. Н. Потаниным, где практически в каждом 
письме присутствуют аналогичные просьбы в отно-
шении молодых сибиряков обоего пола, направля-
ющихся получать образование в Санкт-Петербург.

И, наконец, посредством ходатайств в различные 
бюрократические инстанции историку иногда уда-
ется добиться перевода ссыльного в более крупные 
города или губернские центры — Томск, Иркутск 
и др. Справедливости ради отметим, что отдельные 
корреспонденты В. И. Семевского из числа ссыль-
нопоселенцев вежливо отказывались от такого 
рода лоббирования их интересов. Примером такого 
рода является реакция рижского социал-демократа  
В. Д. Ульриха (отца В. В. Ульриха — председателя 
Военной коллегии Верховного суда СССР. — С. Г.),  
сосланного в город Илимск Иркутской губернии  
в 1900 году. На предложение В. И. Семевского  
о переводе его на сибирские золотые прииски 
адресат решительно отказывается. «Я не думаю, 
что буду там полезен тому классу людей, о кото-
ром Вы с такой теплотой и сердечностью написали 
свое последнее капитальное произведение. Многие 
газетные сообщения, а также рассказы знакомых 
сибиряков-интеллигентов, которые еще недавно 
служили на приисках (олекминских и витимских), 
убеждают меня, что там даже роль простого на-
блюдателя-статистика бывает обставлена огромны-
ми трудностями, благодаря которым она сводится 
к деятельности не только совершенно бесполезной,  
но даже и не безопасной» [27, л. 11]. Также риж-
ский марксист откажется и от предложения Семев-
ского добиваться перевода в Томск [27, л. 11].

На основе анализа личного фонда В. И. Семев-
ского в составе Архива Академии наук (Ф. 489. Оп. 3) 
удалось установить, что круг сибирских корреспон-
дентов В. И. Семевского достаточно широк, и это  
не только политические ссыльные (Н. Быховский,  
Д. А. Клеменц, Е. Колосов, В. Д. Ульрих и др.),  
но и губернские чиновники (А. Д. Горемыкин), 
служащие горного ведомства (Н. Боголюбский,  
А. Лебедев, Я. Макеров, Л. Ячевский и др.), владель-
цы и управляющие золотыми приисками (Б. Бази-
левский, П. К. Гудков, К. М. и И. М. Сибиряковы  
и др.), редакторы и сотрудники сибирских газет  
(П. П. Введенский, П. М. Головачов, К. П. Михай-
ловский, И. И. Попов, Г. Н. Потанин и др.), сельские 
учителя, видные сибирские меценаты и обществен-
ные деятели.

Заключение. Формат настоящей статьи в силу 
ограниченности ее объема не дает возможности 
представить все многообразие социальных связей 
или форм коммуникации В. И. Семевского с си-
бирской общественностью, в частности с Г. Н. По-
таниным, Д. Клеменцем и другими. За пределами 
изыскания остается и сама полугодовая поездка  
В. И. Семевского по Сибири.

Вместе с тем хотелось бы обратить внимание 
на то обстоятельство, что реализация исследова-
тельского проекта по изучению положения и быта 
рабочих на сибирских золотых промыслах, иници-
ированного известным сибирским миллионером-
меценатом И. М. Сибиряковым, не должна рассма-
триваться как исключительно решение историком 
насущных материальных проблем. Предложение 
легло уже на хорошо подготовленную почву тесным 
общением с представителями сибирской интелли-
генции в Петербурге и глубоким знакомством с си-
бирской действительностью еще в начале 1880-х гг. 
до начала активной стадии исследования и поездки 
историка-народника в Сибирь. Исследователь пред-



О
М

С
К

И
Й

  Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
  ВЕС

ТН
И

К
. С

ЕРИ
Я

 «О
Б

Щ
ЕС

ТВО
. И

С
ТО

РИ
Я

. С
О

ВРЕМ
ЕН

Н
О

С
ТЬ» ТО

М
 7 №

 3  2022

117

ложил хорошо продуманную программу изучения 
истории Сибири и заложил начало изучения рабо-
чего класса региона. Вместе с тем движимый народ-
ническим постулатом возврата неоплатного долга 
народу, приложил значительные усилия по реали-
зации пусть и относительно скромного в масшта-
бах Сибири проекта помощи приисковым рабочим, 
потерявшим трудоспособность, воплотившегося  
в учреждении фонда имени М. А. Сибирякова в сере-
дине 1890-х гг. Данное начинание можно трактовать  
и как практическое воплощение «теории малых 
дел», разделяемой определенной частью россий-
ской пронароднической интеллигенции в 1880-е–
середине 1890-х гг., утратившей веру в революци-
онные способы изменения существующего строя.

Обращая внимание на отношение Семевского  
к Сибири и сибирякам, можно говорить о целом 
комплексе социальных, экономических и политиче-
ских вопросов, волновавших столичного историка: 
это положение инородцев и  политических ссыль-
ных, переселенческая политика, развитие свобод-
ной сибирской печати, развитие  исторической 
науки в Сибири, феномен областничества и его ли-
деров. И, наконец, это повседневная, не считаясь со 
временем, помощь молодым сибирякам, отправляв-
шимся в Петербург и находившим радушный прием 
у В. И. Семевского. И одновременно это, конечно, 
поддержка все тех, кто в силу своих политических 
убеждений и политической деятельности оказался в 
Сибири поневоле.
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«SINCERE FRIEND OF SIBERIA» 
V. I. SEMEVSKY
The purpose of this article is to identify the diversity of social ties of the prominent 
historian-populist  V.  I.  Semevsky  (1848–1916)  with  the  Siberian  intelligentsia  in 
the  late 19th and early 20th centuries. For  this, a wide range of both published 
and  unpublished  sources  of  personal  origin  is  analyzed.  The  relationship 
between  the historian and prominent  representatives of  the Siberian  regionalism  
N. M. Yadrintsev, G. N. Potanin, the famous Irkutsk philanthropist I. M. Sibiryakov 
in the context of a research project related to the study of the situation of workers 
in Siberian gold mines. It is concluded that a research project to study the situation 
of workers in Siberian mines, proposed by I. M. Sibiryakov, V. I. Semevsky was not 
commercial, but was generated by the close acquaintance of the historian with the 
Siberian intelligentsia and Siberian life back in the early 1880s. It is noted that the 
study of the situation of mine workers was not purely scientific, but had a practical 
component in the context of the implementation of the «theory of small matters» in 
the form of the creation of the so-called Siberian capital to help people who lost 
their health in the process of work.

Keywords:  regionalism, G. N. Potanin, V.  I. Semevsky, N. M. Yadrintsev, Siberia, 
populism (populistic doctrine).
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