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Аннотация. В статье уделено внимание проблеме синтеза европейской и местной 
культур в городах Западной Сибири в XVII–XVIII вв. 
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Abstract. The article draws attention to the problem of synthesis of European and local cul-
tures in the cities of Western Siberia in the XVII–XVIII centuries.
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Население России в XVII–XVIII вв. пополнялось за счет европейцев различно-
го вероисповедания. Преимущество при получении российского подданства в анализируемый 
период имели протестанты. Католиков приглашали только тогда, когда вакансии занять было 
некому. Предлагалось это не только уроженцам немецкоязычных земель. В 1689 г. это распро-
странялось, например, на протестантов, бежавших из Франции от религиозных гонений [3, 
с. 8–9]. В результате врач П. М. де Ламартиньер, сопровождавший компанию датских купцов, 
занимавшихся скупкой пушнины на русском Севере в 1653 г., случайно встретился с группой 
ссыльных иноземцев, среди которых узнал своего знакомого: «…он — лотарингский дворя-
нин, полковник московитского конного полка … великий князь заподозрил его в измене и за 
это сослал в Сибирь на три года» [1, с. 58]. 

Иностранцы в Сибири в ХVII–ХVIII вв. в абсолютном большинстве жили или имели ба-
зовые лагеря экспедиций в городах. Уступая по комфортности европейским, сибирские города, 
между тем, давали большую свободу для деятельности предприимчивым и любознательным 
профессионалам. 

Лишенные многих предубеждений, характерных для большинства русских того времени 
по отношению к аборигенам (как иноверцам), европейцы открывали мир Сибири в совокуп-
ности природного и человеческого факторов, данных Богом (как понимало протестантское со-
знание) для преодоления сопротивления обстоятельств силой разума и умений. Как отмети-
ла Е. В. Самрина: «С одной стороны, превалировали ценности гуманизма, просвещения, а с 
другой стороны, сформировались патерналистские взгляды по отношению к этим народам. 
За сибирскими народами не признавалось право на самобытное развитие, их требовалось про-
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свещать, цивилизовать и приобщать к государственному правопорядку и русской культуре, 
прежде всего христианству, оседлости и земледелию» [4, с. 66].

Сибирские города оказались мощными аккумуляторами различных культурных ценно-
стей, импульсами в развитии образования и изменений в поведенческой культуре, как и города 
европейской части России. Это может быть по праву отнесено и к административной столице 
Сибири в тот период — Тобольску. Он в силу комплекса природных, исторических, социаль-
ных и культурных обстоятельств оказался своеобразным «результатом» соединения (а затем 
и диалога) традиционной культуры (основанной на переплетении русской старожильческой, 
тюркско-татарской, угорской и самодийской культур) и европейского образования; влиянием 
идей европейского Просвещения и просвещенного провинциализма, что в совокупности назы-
вается «тобольским типом культуры», который, как отмечено в Сибирской советской энцикло-
педии [2], характерен и для других городов Западной Сибири. Поэтому, выявляя истоки этого 
типа в Тобольске, Туринске, Омске, Томске, Ялуторовске, можно определить формообразую-
щие структуры городской общесибирской культуры. Конечно, «тобольский тип культуры» не 
является застывшей «схемой»: для него характерно исчезновение одних и сохранение иных 
(полностью или частично) элементов, трансформация и адаптация к изменяющимся условиям 
общественного быта, появление и включение новых и заимствованных элементов. 

Изучая «тобольский тип культуры», можно выявить в его облике и влияние образов проте-
стантизма. Дело в том, что формирование гражданского общества, в основе которого — идеи 
французского Просвещения и революции 1789 г., особо актуально для Сибири, так как этому 
обществу должны соответствовать не только гражданские свободы, но и гражданское самосо-
знание, которое необходимо активно формировать, сопоставляя опыт Европы и России. С уче-
том всего накопленного опыта, под влиянием общеевропейских и российских тенденций, ко-
торые ярко проявили декабристы, среди жителей края появилась целая плеяда неординарных 
личностей, внесших значительный вклад в развитие культуры Сибири. Декабристы и члены 
их семей, хотя и лишенные прежнего гражданского статуса, дворянских привилегий, прежних 
доходов, оставались питомцами элитарных учебных заведений.

Тогда создание частных школ, формирование локальных «салонов» в домах декабристов в 
глобальном смысле не изменило парадигму развития городской культуры, однако со временем 
повлияло на ее модернизацию. Местное сообщество так и не стало в Новое время обществом 
нового типа, но это не является ее положительной или отрицательной характеристикой: раз-
личные культуры предполагают разное отношение к трансформации. Полагаем, что рацио-
нальное и иррациональное, находясь в определенном единстве, наложило отпечаток на многие 
формы культуры и ментальность той части сибирского населения, которая придерживалась 
традиционных норм и ценностей. 
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