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В середине ХIХ столетия А.П. Щапов обратил внимание 
на важное начало провинциализма, областности в россий-
ской истории, акцентируя внимание на необходимости ис-
следования внутренней жизни областей, полагая что исто-
рия России и есть в основе своей по преимуществу история 
регионов. Актуализируя вопрос о типических областных 
особенностях, ученый поставил вопрос и о региональном 
самосознании, выраженном в областных наречиях, юмо-
ристических присловьях о жителях той или иной области, 
областных песнях (например, про Оренбург). Историк под-
черкивал важность возникновения в каждой российской 
провинции своей исторической, самопознательной литера-
туры, с которой, надо сказать, повезло Уральскому краю. 
Щапов ставил в пример пермские краеведческие сборники, 
исторические описания Оренбургского края В.М. Черемшан-
ского. «Областные сборники, историко-этнографические 
и статистические описания провинций, – полагал этот сто-
ронник региональной самодеятельности и самоуправления, 
«провинциальной инициативы» в целом, – могут служить не 
только руководствами нашего областного самопознания, 
но и органами возбуждения в провинциальных массах идеи 
политического самосознания и саморазвития в составе це-
лого государственного союза» [1]. Исследователь заклю-
чал: «Для возбуждения в провинциях общественного, нрав-
ственного, юридического, экономического и умственного 
самосознания, для наиболее энергической и просвещенной 
инициативы и самодеятельности необходимо всестороннее 

самопознание» [1]. Данные историко-культурные предпо-
сылки, безусловно, сформировались у уральцев, однако ис-
кры уральской идентичности засверкали отчетливее лишь в 
начале ХХ века. Надо сказать, что за полвека на Урале по-
явилась собственная интеллигенция, активно занимавша-
яся общественно-политической деятельностью и культур-
но-просветительской работой, наделенная патриотическим 
чувством и гражданским самосознанием. Именно уральская 
интеллигенция способствовала прежде всего выработке со-
циокультурных механизмов репрезентации уральской иден-
тичности в индустриальный период ХIХ – начала ХХ века, о 
чем пишет, например, Е.А. Баженова [2]. Поиски региональ-
ной идентичности в сложной политической ситуации начала 
ХХ века заслуживают специального научного исследования 
как пример высокой степени рефлексии региональных об-
щественных деятелей. Во главе областнического движения 
на Урале в годы Гражданской войны встали люди (урожен-
цы Уральского края, часто вышедшие из самой глубинки), 
осознававшие свою тесную связь с Уралом и представляв-
шие его интересы, – эти общественные деятели находятся 
в фокусе внимания автора предлагаемого исследования, 
посвященного феномену уральского областничества.  

Говоря об уральском областничестве как идеологии и 
общественном движении немногочисленной части ураль-
ской интеллигенции в начале ХХ века, важно отметить, 
что главным лозунгом областников являлись идеи фе-
деративного государственного устройства и автономии 
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Урала (самобытной области) в составе России с краевым 
представительным органом (Уральской областной думой). 
Областники аргументировали специфику Урала, обуслов-
ленную природно-климатическими, социально-экономиче-
скими, этнографическими и географическими факторами. 
Уральские областники (в частности, С.А. Груздев и К.Д. Но-
силов) критиковали сибиряков за отнесение Урала к грани-
це автономной Сибири, защищая право Уральского региона 
на самостоятельность и независимость от Сибири [3].

Безусловно, эти люди были наделены чувством любви 
к своей малой родине. Среди них был знаток Урала, заме-
чательный писатель, путешественник, этнограф и географ 
К.Д. Носилов, известный своими научными трудами [4]. 
Носилов по заслугам был избран в члены Российского ге-
ографического общества, Уральского общества любителей 
естествознания, а также Минералогического общества. С 
каким упоением писал об Урале этот исследователь и пу-
тешественник в предисловии к справочной книге «Урал Се-
верный, Средний, Южный»: «Урал – вот край, редкий, почти 
единственный в России по красоте природы и богатству ея 
и разнообразию, край, который только ожидает к себе тури-
стов, чтобы дать им исключительные наслаждения, чтобы 
доставить им редкие удовольствия и показать, насколько 
богата, насколько очаровательна, насколько разнообразна 
его природа … это какой-то рубеж, какая-то граница есте-
ственная Европы и Азии, за которой расстилается обшир-
ная таинственная Сибирь… Кто не приходит в восторг, в 
удивление при виде одной его столицы – Екатеринбурга, с 
золотою горячкою, с кипучею горною промышленностью, с 
его редкими самоцветами, оригинальной жизнью» [5]. 

К.Д. Носилов на нескольких страницах сумел не только 
накидать привлекательный для туриста маршрут по Уралу, 
но еще и ярко обозначить его главные региональные осо-
бенности: «По кушвинскому тракту  – еще большее разно-
образие: знаменитые Невьянские, Тагильские, Кушвинские 
заводы, где зародился горнозаводской Урал, гора Благо-
дать со своими миллиардами природного магнитного желе-
за, многочисленные золотые прииски, богатые, сплошные 
селения, с замкнутой жизнью староверов, сохранивших в 
этих горах свои обычаи, и одни из красивейших видов Ура-
ла» [5]. Упомянул путешественник и кедровые верхотурские 
леса, конечно, отметив сам старинный город Верхотурье с 
кремлем и святынями.

Путешественник со знанием географической и истори-
ко-этнографической специфики Южного Урала сумел нари-
совать весьма привлекательные для туристов картины: «На 
Красноуфимск и Уфу турист перерезывает Уральский хре-
бет в одном из живописнейших его участков, попадает на 
отроги с его густым населением, с роскошною растительно-
стью из дуба и липы, наслаждается обилием яств местного 
богатого населения, наблюдает башкир-кумысников, рус-
ских-пасечников, чисто земледельческое население, пока 
не достигнет красавицы западного склона Урала р. Белой, 
с Уфою, как последним этапом Уральских гор, с его отрога-
ми… Трудно перечислить все достопримечательности этого 
богатого Урала – нужно видеть его своими глазами…» [5], – 
заключал очевидец. 

Печатным органом уральских областников первона-
чально были газета «Урал» (ноябрь 1918-го), издававшаяся 
благодаря Кооперативному издательскому товариществу в 
лице правления:  С.А. Груздева, А.Д. Дианова, А.А. Кощее-
ва, И.Ф. Кусова, В.А. Черноскутова и кандидатов А.П. Ба-
лашева и С.И.  Яковлева. В редакцию газеты входили: 
И.И. Войтов, С.А. Груздев, И.С. Кожухов, А.А. Кощеев, 
В.Е. Ландсберг, Г.Г. Младов, А.В. Мурашев, П.В. Мурашев. 
На смену этой газете пришло издание  «Наш Урал (Горный 
край)» (конец 1918-го – середина 1919 года). Можно видеть, 

что идеи уральского областничества посредством издания 
газеты поддерживали лидеры кооперативного движения. 
Среди них, например, был Александр Дмитриевич Дианов, 
активный участник кооперативных съездов Урала и Повол-
жья, представитель Екатеринбургского союза кредитных и 
ссудосберегательных товриществ [6]. 

Вот как писал о зарождении областнической газеты 
меньшевик Петр Васильевич Мурашев, являвшийся главно-
управляющим труда Временного областного правительства 
Урала: «Местная потребительская кооперация решила в 
это время издавать газету, редактором которой назначила 
В.Е. Ландсберга, а членами редакционной коллегии пригла-
сила двух эсеров… и двух меньшевиков, в числе которых 
и меня» [7]. «После отъезда Ландсберга меня назначили 
ответственным редактором газеты. Редакционная коллегия 
осталась в прежнем составе. Но она существовала недол-
го. Члены коллегии сами не писали, но требования к газете 
предъявляли, желали руководить газетой. Вмешивались в 
редактирование». В результате конфликта П.В. Мурашева с 
другими членами коллегии Мурашев предложил издателям 
(совету потребительской кооперации, по составу преимуще-
ственно из эсеров) оставить редактором или одного его или 
оставшуюся редколлегию. Издатели предпочли сохранить 
опытного редактора [7]. Л.Ф. Муртазалиева, исследовав 
биографию П.В. Мурашева, подчеркнула его участие в ре-
волюционных событиях 1905 года в Алапаевске, уроженцем 
которого он являлся. Исследователь указала также на его 
опыт редакторской деятельности во главе газеты «Ураль-
ская жизнь». Интересен факт написания Мурашевым статьи 
в газете «Наш Урал», где после колчаковского переворота 
ее автор называл Колчака узурпатором, призывал населе-
ние не платить налоги и не служить в армии Колчака, за это 
газета была привлечена к судебной ответственности [8].  

Очевидно, что лидеры уральского областничества явля-
лись прежде всего активными общественными деятелями, 
участвуя в политической жизни своего края. Так, Аркадий 
Анатольевич Кощеев являлся гласным Екатеринбургской 
городской думы в 1917 и 1918 годах, был представителем 
партии эсеров. Кощеев интересовался вопросами самоу-
правления. Издательство Уральского союза потребитель-
ских обществ помогло ему напечатать труд, посвященный 
волостному земскому самоуправлению [9]. 

С.А. Груздев читал лекции по кооперации в Народном 
университете. Размышляя о судьбе Урала, Груздев напи-
сал труд «Урал и его будущее». Анализируя предпосылки 
формирования уральского областничества, его сторонник 
среди предпосылок областного значения Екатеринбурга и 
областничества выделял зарождение краеведения. По его 
убеждению, Уральское общество любителей естествозна-
ния положило начало серьезному изучению Урала, а орга-
низованная им научно-промышленная выставка 1887 года 
подчеркнула это значение города [10]. 

Были и общественно-политические предпосылки. Поли-
тическая тяга к автономии Урала проявилась в 1918 году, 
когда было сформировано уральское областное правитель-
ство. П.В. Мурашев вспоминал о своем участии в процессе 
его создания: «Меньшевики решили взять в этом прави-
тельстве одно место – охрану труда и на эту роль выдви-
нули меня, несмотря на мои отказы. С вопросами труда в 
промышленности я был мало знаком (прочел в свое время 
книгу д-ра Вигдорчика), надо было срочно собирать мате-
риалы, учиться с азов… Социалисты-революционеры вы-
двинули на пост главноуправляющего народного просве-
щения директора художественно-промышленного училища 
Анастасьева, главноуправляющего земледелия – старого 
народовольца, врача А.В. Прибылова – мужа известной 
революционерки-политкаторжанки Кобры» [7]. Анализ со-
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держания проектов обоснования автономии Урала и соста-
ва его территорий, рассмотренных Временным областным 
правительством Урала (ВОПУ) 1918 года, показал, что из 
нескольких предложений от главных управлений ВОПУ 
вполне областническими можно считать проекты, содер-
жавшие обзор особых, примордиально присущих уральцам 
черт их региональной идентичности. Наиболее ярким из них 
являлся проект ведомства земледелия и госимуществ под 
руководством коренного уральца эсера Прибылева. Неце-
лесообразным, в частности, признавалось «двоевластие» 
в лесопользовании (казенные и частные угодья с добавле-
нием лесов для обеспечения быта рабочих и инородцев), 
что предполагалось устранить, передав весь лесной фонд 
уральскому правительству. Подчеркивалось также, что 
сама горнозаводская отрасль создала «объединительные 
идеи областничества», нацеленные на создание «област-
ной земской единицы» (уральские земства имели репута-
цию самых либеральных, по сути, полвека вынашивая идеи 
областничества) [11]. 

Предметом исследовательского внимания еще одного 
областника, выпускника физико-математического факуль-
тета Санкт-Петербургского университета, журналиста, кра-
еведа, редактора журнала «Уральский кооператор» Сергея 
Аристарховича Удинцева были земства Пермской губернии, 
в частности их школьная политика. Известно, что С.А. Удин-
цев являлся членом Уральского общества любителей есте-
ствознания, а также недолго существовавшего Пермского 
экономического общества. В дальнейшем Удинцев был 
представителем правления (секретарем и казначеем) Ека-
теринбургской общественной публичной библиотеки им. 
В.Г. Белинского [12]. Его «Очерк развития народного обра-
зования в Ирбитском уезде» был награжден похвальным 
листом комитета Казанской научно-промышленной выстав-
ки (Удинцев некоторое время служил делопроизводителем 
в Ирбитской земской управе). В очерке автор указывал на 
тот факт, что земства Пермской губернии были во многом 
передовыми в России, в частности приводится такой факт: 
в 1889 году пермские земства тратили на культурно-про-
светительские цели 22,3% бюджета, тогда как в среднем по 
России на это уходило лишь 16% земского бюджета [13]. 
Стремительными темпами увеличилось число школ и уча-
щихся в них в Ирбитском уезде, где через 20 лет после соз-
дания земства число школ возросло в три раза, достигнув 
69 в 1889/90-м, с 1870/71 по 1889/90 учебные годы числен-
ность учеников увеличилась в 5,5 раза [13]. Вполне трезвую 
и прогрессивную позицию занимало Пермское земство в 
условиях Гражданской войны на Урале. В июне 1918 года 
на чрезвычайной сессии Пермского губернского земства 
звучали тезисы о необходимости «правильно организован-
ного народного представительства, созванного на основе 
народовластия»; «о подъеме энтузиазма в населении для 
успешной борьбы с противодемократическим большевиз-
мом, как справа, так и слева»; призыв к правительству «к 
созданию законных гарантий гражданских свобод», необхо-
димых для возрождения страны [14]. 

Говоря о формировании регионального самосознания 
немаловажно упомянуть и феномен землячества, в частно-
сти на примере сотрудничества С.А. Удинцева с А.В. При-
былевым в период их проживания в Петербурге и увлечения 
народовольчеством. В своей биографии А.В. Прибылев пи-
сал: «Вместе с Никольским и другим моим близким това-
рищем, С. Удинцевым, мне удалось из нашего землячества 
организовать небольшой революционный кружок, занимав-
шийся также распространением идей и литературы «Народ-
ной воли»; из этого кружка впоследствии вышло несколько 
серьезных практических деятелей» [15]. В 1918 году эти 
политические деятели вновь жили на Урале и участвовали 

в общественно-политической жизни его столицы, развивая 
областнические идеи.  

Идею автономии Урала разделяла немногочисленная 
общественная группа, вставшая во главе областнического 
движения. 18 октября 1918 года в Екатеринбурге состоя-
лось совещание политических и общественных деятелей 
по вопросу организации общества уральских областников 
Общества изучения Урала. М.Е. Ерошкин настаивал на 
привлечении к популяризации идеологии областничества 
широких общественных сил (прежде всего интеллигенции 
независимо от ее политических пристрастий). Основной за-
дачей данного общества провозглашалось развитие идеи 
областничества и распространение ее на Урале. Предусма-
тривалось многостороннее («со стороны естественно-исто-
рической, общественно-политической и хозяйственно-эко-
номической») освещение этой идеи. У истоков уральского 
областничества стояли учредители Общества изучения Ура-
ла (разработчики его устава): С. Груздев, А. Мурашев, 
Г. Младов, А. Кощеев, И. Перельман, С. Кожухов, А. Холо-
нин, Х. Холонина, Т. Перельман, А. Заложнев, А. Заспанов, 
Ф. Мялицын, Д. Янин, С. Котельников, И. Блинов, И. Чирков, 
И. Александров, К. Колпаков, С. Путин, М. Смирнов, П. Да-
нилов, П. Савин, С. Удинцев, Д. Гибалин. Ими разрабаты-
валась идея создания автономной Уральской области во 
главе с Екатеринбургом. 

Общество уральских областников ставило цели: 
– изучение Урала в отношении историческом, географи-

ческом, естественнонаучном, этнографическом, бытовом, 
экономическом, культурно-правовом; 

– популяризацию знаний и сведений об Урале; 
– содействие свободному развитию экономических и 

культурных сил края на основе самодеятельности его на-
селения; 

– изучение, распространение и укрепление идеи авто-
номии Урала. 

Для достижения своих целей общество предполага-
ло заниматься сбором материалов об Урале, устраивать 
культурно-просветительские учреждения и мероприятия, 
осуществлять научное исследование Урала и публиковать 
соответствующие труды, решать актуальные вопросы, от-
носящиеся к «нуждам Урала».  Областники констатировали 
особенности экономического и бытового уклада, уральско-
го характера. Несмотря на отсутствие четкой программы, 
областничество свидетельствовало об опыте регионально-
го самосознания уральцев [3]. 

Уральские источники свидетельствуют, что А.П. Щапов 
был абсолютно прав, когда писал о значении краеведческо-
го движения в процессе формирования регионального само-
сознания. Многие уральские областники являлись авторами 
краеведческих трудов, среди них были и такие признанные 
исследователи, как К.Д. Носилов. Некоторые из уральских 
областников были активными политическими деятелями, 
лидерами политических партий, членами или сотрудниками 
Временного областного правительства Урала в 1918 году. 
В этой связи современный исследователь В.М. Рынков пи-
шет: «На востоке России только Урал оказался в положении 
региона, генерирующего собственную автономию, никак не 
связанную с этнической самоидентификацией… В услови-
ях военно-политической нестабильности и слабости поли-
тических ресурсов Урала его автономное существование 
обречено было остаться кратковременным эпизодом регио-
нальной истории» [16]. Поиски региональной идентичности 
представителями региональной интеллигенции, однако, 
продолжались и в последующее время. Неудивительно, что 
уральское областничество активно поддерживало коопера-
тивное движение на Урале в начале ХХ века, также способ-
ствовавшее региональной идентификации его участников.   
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