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КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБРАЗА СИБИРСКОГО СЕВЕРА 

В СПЕЦИАЛЬНОЙ СЕВЕРОВЕДЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 1920-Х ГОДОВ 
 

В 1920-е гг. к Северу были отнесены весьма значительные территории страны. Географические образы явля-
ются моделями определенного географического пространства, создаваемыми для более эффективного достиже-
ния определенной цели. В 1920-е гг. была предпринята попытка конструирования положительного географиче-
ского образа Сибирского Севера, образа, способного привлекать (людей, материальные средства, политические 
решения), а не отторгать. Она была предпринята специалистами, учеными, управленцами, деятельность которых 
так или иначе была связана с Севером. Это нашло отражение в специальной североведческой литературе. Она 
представлена, в большей степени, журналами и сборниками. На аргументы непривлекательности Севера форму-
лировались контраргументы, нивелирующие эту непривлекательность. В противовес негативным характеристи-
кам: суровость климата, неосвоенность, отсутствие инфраструктуры, обращалось внимание на большие ресурс-
ные возможности региона, его выгодное географическое положение и т. д. Обращено внимание на следующие 
аспекты образа Севера как ментальной конструкции: границы Севера, представление о Севере в обществе и в 
среде специалистов, связанных с Севером своей профессиональной деятельностью. 

Ключевые слова: Север Сибири, Тобольский север, образ Севера, географический образ, границы Севера, 
журнальная периодика. 

 
 
На протяжении всего XX в. в нашей 

стране происходили процессы модерни- 
зации различной длительности и интен- 
сивности, в череде которых модернизации 
1920-х гг. занимают особое место. Это вре-
мя серьезных преобразований администра-
тивно-территориального характера, карди-
нальных изменений в экономической, 
социальной и культурной сферах жизни 
российского общества. Эти преобразования 
затронули всех и вся. Естественно, что они 
не обошли стороной и северные окраины. 
Именно в это время шел интенсивный поиск 
путей развития северных территорий, вели-
ко было стремление раскрыть потенциаль-
ные возможности региона, опираясь на  
научно обоснованное комплексное исполь-
зование его ресурсов. «Здесь (на Севере. – 
Е. Г.) по существу очередной задачей явля-
ется комплексное всестороннее исследова-
ние, начиная с топографической основы 
страны и кончая формами материальной  
и духовной культуры ее населения», – писал в 
своей рукописи «Об очередных задачах изу-
чения Севера и северных народностей» про-
фессор С. А. Бутурлин 1. Именно в 1920-е гг. 

была предпринята попытка конструирова-
ния позитивного образа Севера Сибири. 

Одним из базовых подходов для анализа 
образа Севера является концепция геогра-
фических образов, сформулированная в  
работах Д. Н. Замятина. Географические 
образы – это устойчивые пространственные 
представления, которые формируются в ре-
зультате какой-либо человеческой деятель-
ности (как на бытовом, так и на профессио-
нальном уровне). В данном случае важно, 
что образы, по сути, являются моделями 
определенного географического простран-
ства, создаваемыми для более эффективного 
достижения определенной цели [Замятин, 
2003. С. 48]. Целью было привлечение вни-
мания властей к социально-экономическому 
развитию северных регионов, занимавших 
значительную часть территории страны.  

Создание географических образов связа-
но с процессами формализации, концентра-
ции определенных географических пред-
ставлений, т. е. географический образ – это 
совокупность ярких, характерных символов, 
ключевых представлений, описывающих 
какие-либо реальные пространства. Ключе-
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вые представления относительно Севера 
были следующими: неосвоенность, неизу-
ченность, крайне малая населенность, вы-
мирание малых народов Севера, суровые 
природно-климатические условия, исклю-
чающие ведение зернового хозяйства (веч-
ная мерзлота, суровая зима, непродолжи-
тельное лето и т. п.). Такие характеристики 
на протяжении столетий формировали  
определенный географический, точнее ис-
торико-географический, образ Сибирского 
Севера. 

Одно из ведущих мест в формировании 
образа сибирского Севера принадлежит су-
ровым природно-климатическим условиям, 
в частности низкой температуре, «при кото-
рой стеариновая свечка выгорает трубочкой 
вокруг фитиля и пламя не в силах растопить 
наружного слоя стеарина», когда на морозе 
«остываешь чрезвычайно скоро и надолго, 
даже глазное яблоко холодеет» [Бутурлин, 
1929. С. 35].  

Следующей специфической чертой Севе-
ра была его слабая заселенность, усили-
вающая ощущение неосвоенности, необжи-
тости. Необозримые пространства Сибири 
вообще и Севера, где «...люди терялись в 
суровом краю. Одинокие, на сотни верст 
разбросанные фактории и шесть сотых че-
ловека на квадратный километр» 2, делали 
образ региона подчеркнуто безлюдным, 
пустынным и, следовательно, диким. Пред-
ставление это в обыденном сознании, и не 
только, было весьма устойчивым. «По ту 
сторону Урала (Европейская Россия. – Е. Г.) 
еще слишком прочно держится представле-
ние о Сибири, как о бесконечной дремучей 
тайге, стране лесов, снегов и медведей. Да-
же проведение великого железного пути, 
прочно связавшего интересы провинции и 
метрополии и вовлекшего старую патриар-
хальную Сибирь в оборот мирового хозяй-
ства, даже крупнейшие события последнего 
времени и ряд сибирских реформ, в числе 
которых главнейшее место занимает откры-
тие Сибири для колонизации, не освободили 
метрополию от старых взглядов на уже но-
вую Сибирь» [Строгий, 1911. С. 3].  

В конце XIX – начале XX в. в обыденном 
сознании сложился образ вымирающих на-
родов Севера, не выдерживающих натиска 
«цивилизации», выразившейся в «форме 
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спирта, сифилиса и торгового обмана». Эти 
представления были достаточно широко 
распространены в обществе и в органах вла-
сти. Меры, принимавшиеся правительством, 
не считались достаточными. Все это форми-
ровало образ ограбленного региона, в пер-
вую очередь его населения и ресурсов.  

Все, кто так или иначе был связан с Се-
вером, писали о нем, отмечали большие по-
тенциальные возможности северных терри-
торий, связанные с богатой ресурсной 
обеспеченностью региона. «Север наш со 
своими богатствами, как сказочный бога-
тырь ждет странника с живой водой, чтобы 
воспрянуть во всей своей мощи и значе-
нии». С. Швецов писал о Сургутском крае: 
«...дикая могучая природа заключает в себе 
неисчерпаемые богатства, только как бы 
нарочно, для лучшего охранения своих со-
кровищ от жадности человека, она приняла 
суровые неприступные формы» [Швецов, 
1888. С. 3].  

Для описания природных богатств Севе-
ра, Сибири в целом, их потенциальных воз-
можностей характерна превосходная сте-
пень. «Тобольский север заключает в себе 
громадные природные богатства… Необъ-
ятные пространства тундр дают богатые 
оленные пастбища… Леса, представляя ог-
ромную ценность сами по себе, являются в 
то же время питомником и хранителем 
пушного зверя и лесной птицы, и, кроме то-
го, дают населению побочное, вспомога-
тельное средство к существованию в виде 
кедрового промысла и заготовки дров. Гро-
мадные водные бассейны содержат колос-
сальные запасы ценной рыбы, и, кроме того, 
привлекают несметное количество водяной 
птицы» [Дунин-Горкавич, 1994. С. 12]. 

Пальму первенства в формировании со-
циально-географического образа Севера 
Сибири как сказочно богатого места по пра-
ву принадлежит пушнине. В конце XVI – 
XVII в. царская казна не испытывала недос-
татка в мехах, которые в подавляющем 
большинстве имели сибирское происхожде-
ние. Разместить их в полном объеме на 
внешних рынках того времени не представ-
лялось возможным. Мехами выплачивалось 
содержание почти всем посольствам за гра-
ницу, нередко ими же выплачивалось жало-
вание служилым людям внутри страны, ме-
хами одаривали иностранных гостей и 
дворянскую знать. Это находило свое отра-
жение в летописях, приобретая легендарный 
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характер, исторических сочинениях, публи-
цистике, специализированных работах, ху-
дожественной литературе, что, с одной сто-
роны, свидетельствовало о колоссальных 
ресурсных возможностях региона, с дру-
гой – хищническом, бесконтрольном их ис-
пользовании. 

Эти ключевые представления были ис-
пользованы Советской властью для демон-
страции радикального разрыва с прошлым и 
провозглашения новой политики по отно-
шению к Северу и его коренному населе-
нию. На протяжении столетий Тобольский 
Север представлял собой пример система-
тического «ограбления природы», «...триста 
лет из него выкачивались богатства в виде 
мехов, дичи, рыбы и т. п.» 3. Взамен Север 
не получал ничего. Представители новой 
власти заявляли, что этот «трехсотлетний 
период безудержной эксплуатации Севера» 
закончился 4. Декларировалось, что освоение 
региона должно строиться на рациональном 
использовании природных ресурсов. 

Интересным источником по рассматри-
ваемой проблеме являются специализиро-
ванные журналы: «Охрана природы», 
«Пушное хозяйство», «Северная Азия», 
«Хозяйство Урала», «Уральский охотник», 
«Наш край», «Тобольский край». Сфера их 
интересов, редакционная политика определя-
лись ведомственной принадлежностью. 

Журнал «Пушное дело», являясь печат-
ным органов Наркомата внутренней торгов-
ли, ставил своей задачей быть органом,  
освещающим работу разных ведомств, объ-
единяющим в меру своих возможностей  
научные круги, работающие в области пуш-
ного дела, а также заготовительные органи-
зации и объединения, имеющие отношение 
к охотничьему хозяйству, и, в частности, к 
пушному делу. Материалы журнала дают 
массу интересных обобщенных материалов 
по развитию пушного промысла в стране  
в 1920-е гг., позволяющие определить место 
Сибирского Севера в добыче пушнины. 
Подчеркивалась важность пушного про-
мысла для хозяйства страны в целом, и со-
ответственно акцентировалось внимание на 
экономической значимости региона.  

Журнал «Северная Азия» с 1925 по 1930 г. 
издавался Обществом изучения Урала, Си-

                                                           
3 ГАРФ. Ф. Р-3977. Оп. 1. Д. 39. Л. 21. 
4 Там же. Д. 471. Л. 2. 
 

бири и Дальнего Востока совместно с Глав-
наукой и Комитетом содействия народно-
стям северных окраин (Комитетом Севера) 
при Президиуме ВЦИК. Он освещал широ-
кий круг вопросов, касающихся северных 
территорий СССР, в том числе, естественно, 
вопросов связанных с промысловой дея-
тельностью населения, освоением природ-
ных ресурсов северных территорий, буду-
щим комплексным развитие Сибирского 
Севера [Здобнов, 1931]. 

Издававшийся облисполкомом с 1925 по 
1935 г. ежемесячный журнал «Хозяйство 
Урала» стал проводником идей создания 
плановой социалистической экономики в 
Уральской области. Этот журнал являлся 
руководящим областным органом по хозяй-
ственным вопросам. На страницах издания 
обсуждались актуальные вопросы экономи-
ческого развития области и отдельных ее 
регионов, в том числе и Тобольского Севе-
ра. Опубликованные в журнале материалы 
дают представление о том, какая информа-
ция о северных территориях доходила до 
областных властей, какие перспективы в 
освоении региона виделись в центре и на 
местах [Кошелев, 1925; Подбельский, 1927; 
Федоров, 1928]. В журнале рассматривались 
также проблемы традиционных отраслей 
северного хозяйства и пути его модерниза-
ции [Евладов, 1927; Благоволин, 1927; Дру-
ганов, 1929]. 

Журнал «Уральский охотник» являлся 
печатным органом Уральского областного 
союза охотников. Главными задачами для 
него были популяризация знаний, позво-
ляющих охотнику рационально организо-
вать свой промысел, соблюдая природо-
охранное законодательство, и эффективно 
сбывать охотничью продукцию через ко-
операцию, минуя «хищника-скупщика» 
пушнины.  

На страницах журнала обсуждались са-
мые животрепещущие вопросы охотничьего 
промысла: сокращение численности пуш-
ных животных, нормативная база, регули-
рующая охоту, рационализация техники до-
бычи пушнины, научные исследования, 
экономические вопросы промысла и многое 
иное [Рахманин, 1924. С. 5–9; Генерозов, 
1924. С. 8]. 

Интересные материалы историко-эколо-
гического характера публиковались в жур-
налах «Наш край», «Тобольский край». На 
страницах этих журналов рассматривались 
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вопросы хозяйственной деятельности: ис-
пользование природных ресурсов, состоя-
ние промыслов и т. д. Социально-экономи-
ческие проблемы Севера обсуждались на 
всесоюзной конференции, выходили специ-
альные издания о Сибирском Севере, ориен-
тированные на широкий круг читателей. Во 
всех этих изданиях говорилось о том, что на 
Север надо обратить внимание, он должен 
стать объектом целенаправленной государ-
ственной политики [Дунин-Горкавич, 1925; 
Бутурлин, 1926; Попов, 1927; Емельянов, 
1927]. 

Рациональное использование практиче-
ски «неисчерпаемых» ресурсов сибирского 
Севера, с точки зрения специалистов, дела-
ло его регионом будущего.  

Как и в предшествующие периоды, в 
1920-е гг. главную роль в этом отношении 
играла пушнина. Это было связано с благо-
приятной конъюнктурой на пушнину на ми-
ровых рынках. «Мягкое золото» была  
важнейшим экспортным товаром СССР. 
Привлекательность Севера и в дальнейшем 
связывалась с его ресурсами, пушными, 
рыбными, с большими запасами древесины. 
В 1920-е гг. на Север приходилось 78 % 
лесной площади Союза. По данным Нар-
комлеса, сырьевые ресурсы северных лесов 
по спелым и переспелым насаждениям со-
ставляли 80 % всех запасов лесов в стране 
[Славин, 1933. С. 17].  

В противовес бездорожности, в рассмат-
риваемый период активно формировался 
образ Севера как важнейшего региона для 
развития путей сообщения. «Взгляда на 
глобус достаточно, чтобы видеть, что центр 
земных масс, а в особенности центр густо-
населенных и культурных стран мира бли-
зок к арктическому поясу. Видно также, что 
кратчайшие расстояния между крупнейши-
ми центрами атлантических и тихоокеан-
ских стран ведут через северные полярные и 
приполярные области» [Бутурлин, 1929.  
С. 62].  

Из Лондона или Ливерпуля до Токио или 
Иокогамы через Северо-Американские же-
лезные дороги пути почти 16 тыс. км,  
через Сибирскую железную дорогу около  
13 тыс. км, а через полярные области при-
мерно 8–10 тыс. км. Так формировался об-
раз северного морского пути как кратчай-
шего пути из Европы в Азию.  

Одно из центральных мест в конструиро-
вании положительного образа Севера зани-

мали коренные народы региона. Отмеча-
лось, что они создали самобытную, само-
ценную культуру, достижения которой не-
обходимо использовать в современном 
обществе, особенно, при дальнейшем ос-
воении Севера. «Что может быть удобнее в 
условиях Севера туземной ровдужной оде-
жды для лета и меховой оленьей для зимы… 
Как превосходно приспособлены легкие, 
упругие, несокрушимые нарты северян к 
бездорожной езде по кочкам, кустам и реч-
ным торосам», отмечал известный знаток 
Севера С. А. Бутурлин 5. Малые народы Се-
вера – это «герои, стоящие на самом опас-
ном фронте человечества» [Налимов, 1928. 
С. 20–21]. Фронт этот – необозримые север-
ные пространства, богатые различными ре-
сурсами.  

Именно малые народы Севера должны 
были стать основной производительной си-
лой, способной обеспечить продвижение 
общества, его экономики на Север, дать 
возможность «в будущем использовать раз-
нообразнейшие богатства, которыми так 
изобилуют северные области нашего мате-
рика». Подчеркивалось, что северные наро-
ды «не являются ныне объектом для экс-
плуатации или в лучшем случае клиентами 
совершенно недостаточного государствен-
ного патроната. Туземцы Севера признают-
ся добытчиками весьма ценных и необхо-
димых для Союза товаров, которым 
государство должно помочь встать на ноги, 
окрепнуть и всемерно развить свою само-
стоятельность» [Логанов, 1927. С. 103].  

Как уже отмечалось, конструирование 
«положительного» образа Севера связыва-
лось с соответствующей государственной 
политикой. «Возможности севера огромны и 
будущее его блестяще. Но чтобы пробудить 
его к жизни, надо сделать для него, хотя ма-
лую долю того, что в течение тысячелетий 
делалось для умеренных широт, в смысле 
вложения научного знания и кристаллизи-
рованного разумного труда. Надо не только 
жать, но и сеять. Не только сеять, но и 
удобрять почву», – отмечал Бутурлин в од-
ной из своих работ, ориентированной на 
широкий круг читателей (цит. по: [Логанов, 
1927. С. 103]). 

Таким образом, была предпринята по-
пытка замещения старого образа Севера, 

                                                           
5 ГАРФ. Ф. 3977. Оп. 1. Д. 471. Л. 9. 
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ключевыми характеристиками которого бы-
ли суровые природно-климатические усло-
вия, во многом экстремальные, громадные 
пространства, неразвитая транспортная ин-
фраструктура, малочисленное вымирающее 
население, другим, новым «положитель-
ным» образом Севера с акцентом на его  
потенциальные экономические возможно-
сти, выгодное географическое положение, 
адаптированное к суровым природно-кли-
матическим условиям коренное население, 
способное к саморазвитию, комплексное 
научное изучение региона. 

Попытка сформировать более динамич-
ный, «прогрессивный» образ севера Сибири, 
имевшая место в 1920-е гг. не увенчалась 
успехом. Очевидно, это было связано с тем, 
что перспективы экономического освоения 
Обь-Иртышского Севера требовали разра-
ботки и реализации модели сбалансирован-
ного развития северных территорий. Это 
обстоятельство делало необходимым осу-
ществление крупных инвестиционных про-
ектов, продолжения комплексных научных 
исследований региона, совершенствования 
природоохранного законодательства. Одна-
ко освоение Севера пошло по другому  
пути – пути максимального выкачивания  
материальных ресурсов с широким приме-
нением подневольного труда. 
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CONSTRUCTING THE IMAGE OF SIBERIAN NORTH 
IN SPECIALIZED LITERATURE ON THE NORTH GEOGRAPHY OF 1920-S 

 
In 1920-s rather vast territories of the country were referred to the North. Geographical images are models of a partic-

ular geographical area, which are designed to achieve a particular goal in a more effective way. In 1920-s specialists, 
scientists and managers dealing with the North made an effort to construct a positive geographical image of Siberian 
North, an image able to attract (people, funds, political decisions) but not deter. This fact was reflected in specialized lite-
rature on the North geography, mainly in journals and collected articles. They contain arguments for attraction of the 
North despite arguments against it like the severity of the climate, being unsettled, the lack of infrastructure. Resource 
potentials of the region, its beneficial location and etc. were pointed out as well. This article focuses on the following as-
pects of the image of the North as a mental construction: the boundaries of the North, its image in society and among spe-
cialists whose work is related to the North. 

Keywords: The North of Siberia, Tobolsk North, an image of the North, a geographical image, boundaries of the 
North, journals. 


