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ЕЕ КОЛОНИЗАЦИИ 

 
E.V. Golovneva 

 
THE FORMATION OF THE IMAGE OF SIBERIA IN  

THE PROCESS OF ITS COLONIZATION 
 
В статье анализируется формирование сибирской идентичности 

как поселенческой, заданной колонизацией, развернувшейся в импер-
ский период. Колонизация была связана с формированием особых пред-
ставлений об отдаленных регионах России, в том числе Сибири. По-
мимо «символического» освоения Сибири посредством установления 
имперского контроля, шло ее ментальное присоединение, основаниями 
которого выступили конфессиональность и нейминг территории. 
Автор делает вывод, что в обыденном сознании осуществлялось 
естественное, стихийное конструирование образов Сибири, имевших 
как положительные, так и отрицательные коннотации. Как отда-
ленная территория, Сибирь представлялась некоей качественной 
сущностью, менявшей переселявшихся сюда людей. Акцентирование 
разных образов Сибири зависело от качественных характеристик 
русских переселенцев, от скорости и успешности преодоления ими ми-
ровоззренческих, эмоционально-психологических, ситуативных барье-
ров. Важными параметрами конструирования образа Сибири явля-
лись географическая отдаленность региона, его специфические при-
родно-климатические условия, дистанцирование сибиряками себя от 
других сообществ, в первую очередь от жителей Европейской России. 
В качестве методологической основы исследования в статье высту-
пают идеи социального конструктивизма, поскольку представленные 
в сознании образы территории, ее населения являются результатом 
направленной социокультурной обработки (активно конструируют-
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ся) и имеют динамическую природу. Основываясь на исторических, 
этнографических, культурологических источниках, история форми-
рования образа Сибири рассматривается в контексте ментального 
освоения территории переселенцами в XIX веке. 

Ключевые слова: образ Сибири, колонизация, сибиряки, регио-
нальная идентичность, конструирование. 

 
In the study the formation of Siberian identity as the settlement, set by 

colonization and developed during the imperial period is analyzed. Coloni-
zation was connected with the formation of special ideas of the remote re-
gions of Russia, including Siberia. Besides "symbolical" development of Si-
beria by means of establishment of imperial control, there was its mental 
accession as which bases the confessionality and the naming of the territory 
acted. The author draws the conclusion that in ordinary consciousness natu-
ral, spontaneous designing of the images of Siberia which had both positive 
and negative connotations was carried out. As the remote territory, Siberia 
was represented by certain qualitative essence changing the people moving 
here. The emphasis of different images of Siberia depended on qualitative 
characteristics of Russian immigrants, on the speed and success of overcom-
ing of world outlook, emotional and psychological, situational barriers by 
them. Important parameters of designing of the image of Siberia were geo-
graphical remoteness of the region, its specific climatic conditions, distanc-
ing Siberians from other communities, first of all from residents of the Euro-
pean Russia. The ideas of social constructivism as the images of the territory 
presented in consciousness, its population are the result of the directed social 
and cultural processing act as the methodological basis of research in the 
study (are actively designed) and have dynamic nature. Based on historical, 
ethnographic, culturology sources, the history of the formation of the image 
of Siberia is considered in the context of mental development of the territory 
by immigrants in the XIX century. 

Keywords: the image of Siberia, colonization, Siberians, regional 
identity, designing. 

 

 
 

Неоднозначность и противоречивость современного восприятия 
Сибири ставит вопрос об основаниях и механизмах  конструирования ее 
образов, и его, с нашей точки зрения, необходимо рассматривать исто-
рически, в контексте повседневного, символического освоения Сибири 
переселенцами в процессе ее колонизации.  

Важными параметрами конструирования образа Сибири являлись 
географическая отдаленность региона, его специфические природно-
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климатические условия (описываемые то как идеальные, то как невыно-
симые [1]), дистанцирование сибиряков себя от других сообществ, в 
первую очередь от жителей Европейской России. По данным лингвисти-
ческого анализа старожильческих сибирских говоров  Т.А. Демешкиной, 
сибиряки осознают свое славянское происхождение, русскую идентич-
ность, но видят и отличия по целому ряду признаков [2]. 

Очевидно, что подобные ментальные процессы, связанные с освое-
нием новых территорий,  происходили не только у переселенцев Сиби-
ри, а были известны, по крайней мере со времен Великих географиче-
ских открытий, и на других территориях, ставших объектом европейской 
колониальной экспансии. Что касается Сибири, то тема ее ментального 
освоения  в  XVIII – начале XX вв. стала предметом научного анализа в 
целом ряде работ современных авторов, но особое внимание обращается 
исследователями на период XIX века. Именно к этому периоду относит-
ся формирование «сибирячества» как специфической географической 
(региональной) группы русских [3]. В середине XIX века  В.И. Далем 
впервые было выделено «сибирское наречие» наряду с московским, нов-
городским и др., а также зафиксирована лексема «сибиряк» в значении 
«житель, уроженец Сибири» в «Толковом словаре»[4].  

В XIX веке  началась также относительно планомерная разработка 
программ освоения края и сформировались относительно устойчивые 
представления о Сибири. Так, работы М. Бассина [5], Я. Кусбера [6] и  
В. Сандерленда [7] дали представление о ментальном картографирова-
нии Сибири на протяжении этого столетия. А.В. Ремнев изучал «симво-
лическое» освоение Сибири посредством установления имперского кон-
троля на протяжении XIX века [8]. Ева Мария Штольберг изучала про-
цессы промышленного освоения Сибири в начале XX века [9]. Во всех 
этих исследованиях ментальное освоение сибирских территорий было 
тесно связано с вопросами колонизации.  

Колонизация, как «сложное сплетение мотивов-действий элит и за-
висимых людей» [10], выходит далеко за рамки хозяйственного освое-
ния Сибири и имеет огромное значение для понимания процессов, свя-
занных с рождением особой социальной идентичности, новых ландшаф-
тов. Колонизация была связана с формированием особых представлений 
об отдаленных регионах России, в том числе Сибири, как территории, 
занятой переселенцами. В случае Сибири миграция (Great Siberian Mi-
gration) являлась не просто перемещением населения, а одновременно 
освоением и присоединением новых территорий к Российскому государ-
ству, определяла расширение интерпретации региона, когда «из геогра-
фического места Сибирь превращается в понятие нравственное, сулящее 
какое-то неясное, но желанное обновление» [11]. 

Поток переселенцев в Сибирь отличался не только существенным 
многообразием географических мест выхода, но и социальными, кон-
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фессиональными, этническими характеристиками. Первоначально пре-
обладали выходцы из северо-восточных губерний, о чем свидетельству-
ют архивные документы, фамильный состав первопоселенцев, особенно-
сти их традиционно-бытовой культуры и говоров [12].  Именно поэтому 
многие города на малопригодном для обитания Сибирском Севере ока-
зались основаны раньше ныне процветающих более южных и в ту пору 
имели большее значение. Например, на Енисее северный Туруханск за-
ложен раньше Енисейска, а тот – раньше Красноярска.  

Позднее настал черед переселенцев из центрально-черноземных 
районов, а в столыпинские времена мощный поток переселенцев при-
шел из южнорусских и украинских губерний. Пестрота этих потоков 
увеличилась за счет староверов, сектантов и казаков, остававшихся 
группами, своеобразными даже в антропологическом отношении. Так, в 
1886–1896 гг. в переселениях в Сибирь участвовали выходцы из 70 гу-
берний России: 56 % переселенцев дали черноземные губернии (Кур-
ская, Тамбовская, Полтавская, Воронежская, Харьковская), самовольные 
переселенцы составляли 60–85 % от общего числа мигрантов [13]. Если 
в конце XVII в. численность крестьян в Сибирском регионе не превыша-
ла 20 тыс., то в конце XVIII в. составляла 500 тыс., а к середине XIX в. 
достигла 1,5 млн человек [13]. 

 Аграрное движение русских крестьян за Урал на протяжении XIX 
века сопровождалось также ментальным освоением «нового простран-
ства». В нем фиксируется постоянное колебание базовой оценки наблю-
дателя, «словно раздваивающегося между задачей дальнейшего отчуж-
дения Сибири и противоположной установкой, которая заключалась в 
символическом освоении/присвоении, включении Сибири в контур 
национальной жизни» [14]. Как отмечает Н.Н. Родигина, из страны «не-
знаемой» и «виноватой», места ссылки и каторги, Сибирь все больше 
превращалась в богатый и привлекательный край. Если в 1850– 
1870-е гг. Сибирь воспринималась еще как далѐкая, суровая, экзотиче-
ская страна, то в 1880-е – начало 1890-х была отмечена уже активная 
интеллектуальная экспансия в регион. В начале же 1890-х – 1904 г., под 
влиянием строительства Транссибирской железной дороги, организации 
массового переселении в регион, Сибирь стала рассматриваться как одна 
из провинций Российской империи [15]. 

На уровне обыденного сознания привлекателен был образ Сибири 
(сконструированный еще ссыльными декабристами) как своего рода 
«мужицкого царства», свободного от помещиков. Историк В. Сандер-
ленд отмечает, что формированию позитивного образа Сибири в созна-
нии переселенцев способствовали специально написанные памфлеты, 
путеводители, брошюры, которые сопровождались иллюстрациями и 
фотографиями с изображением выбеленных изб, церквей, прочных хо-
зяйств и крепких крестьянских семей. Они создавали представление о 



 

 

Социально-экономический и гуманитарный  
журнал Красноярского ГАУ. 2016. №4 

 

 

215 

том, что жизнь в Сибири не сильно отличалась от образа жизни на евро-
пейской территории России [7]. 

 Немаловажную роль сыграл и распространенный в крестьянской 
среде фольклор (мифы, песни, легенды), в котором восточные окраины 
России (по аналогии с мифической землей Беловодья) выступали ме-
стом крестьянской воли и свободы от административного произвола [7]. 
«Беловодский» образ Сибири  просматривается в сочинениях путеше-
ственников, суждениях самих сибирских жителей, произведениях 
ссыльных [16]. Так, новосибирский автор Н.Н. Родигина на основании 
анализа песен ссыльных каторжан отмечает, что Сибирь «воплощала 
идею безграничной воли, в отличие от несвободной Рассеи, рассматри-
валась как место встречи протестующих против существовавшего соци-
ального порядка» [17]. В народной среде бытовали поговорки: «В Сиби-
ри и на березах калачи растут», «Там хоть и холодно, да не голодно!», «В 
Сибири бабы коромыслами соболей бьют», «Страшна Сибирь слухом, а 
люди в ней лучше нашего живут», «В Сибири 100 рублей – не деньги, 
100 вѐрст – не расстояние».  

На уровне официального сознания правительственная публицисти-
ка XIX века усиленно развивала «поэтическую формулу Сибири» [18]. В 
этом образе негативная этнографическая экзотика отходила на второй 
план: Сибирь заметно «теплела» и стала «выравниваться» с остальной 
Россией, включаясь в единое с ней пространство. Так, автор повести 
«Посельщик» Н. Щукин писал: «Зачем слово «Сибирь» произносят со 
страхом, зачем им стращают порочного шалуна, пугают опасного воль-
нодумца. Мы привыкли представлять себе Сибирь страною хладною, со-
стоящею из одних степей, покрытых ледяною корою, по коим влачат 
кое-где несчастную жизнь ссыльные и дикари. Мы привыкли почитать 
Сибирь убежищем порока и преступлений, скопищем нарушителей за-
кона и совести. Добрые мои соотечественники! Не обижайте прекрасной 
страны несправедливым мнением, не чуждайтесь ею, – она ваша родная, 
и в ней есть добрые, даже мыслящие люди. В ней говорят тем же язы-
ком, какой вы слышите на берегах Невы и Волги» [19]. 

Демонстрации формирования позитивного образа Сибири, кон-
струирования ее как православной «русской территории» способствова-
ло торжественное освящение икон, установление памятников павшим 
героям, проведение церковных и государственных праздников, чество-
вание подвижников «русского дела». Важность конфессиональной при-
надлежности закреплялась и в языке: русские переселенцы во взаимо-
отношениях с инородцами определяли себя в первую очередь как «кре-
щеные», «православные люди». Отметим, что формирование собствен-
ной религиозной общины как залога сохранения прежней социальности 
в новых географических условиях было характерно не только для рус-
ских переселенцев. То, что, исходя из современного понимания, часто 
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рассматривается как немецкая община в Сибири, было общиной люте-
ранской, еврейская община – иудейской, польская – католической. 
Конфессиональность, таким образом, была одним из важнейших осно-
ваний формирования региональной самоорганизации в Сибири.  

Ментальное освоение Сибири сопровождалось и формированием 
нейминга карты Азиатской России, а топонимика становилась заявкой 
на право обладания территорией. Примечательно, что само понятие 
«Сибирь» появляется на ментальных картах уходящего в прошлое сред-
невекового мира одновременно с конструктом «Россия». Движение от 
Руси к России осуществляется параллельно с превращением Великой 
Тартарии в Сибирь [20]. Согласно Я. Кусберу, территория Сибири и ее 
население воспринимались русскими как знакомое, но иное простран-
ство, по аналогии с монгольской силой, являвшейся традиционным со-
перником средневековой Московии в предшествующие века [6, с. 57]. 

Нейминг территории является одним из средств утверждения фор-
мирующейся идентичности, частью ее конструирования. Ойконимы 
формируют образ местности, в котором в зависимости от стадии рассе-
ления и эпохи отражаются знакомые человеку предметы. Когда в топо-
нимике начинают преобладать антропонимы, тогда можно говорить о 
формировании обжитого пространства с тесными соседскими связями и 
отношениями. Параллельно с имперским административным строи-
тельством в Сибири получил развитие «топонимический национализм» 
[21], сопровождавшийся закреплением за собой новых территорий с по-
мощью привычных имен православных святых, русских героев, перене-
сением старых названий на новые места. Так появились в Сибири свои 
Архангелки, Алексеевки, Андреевки, Георгиевки, Ивановки, Ильинки, 
Никольские, Муромцево, а также – Азово, Астрахановка, Вятка, Казанка, 
Краснодарка, Крым, Малороссы, Московка, Новая Рига, Нововаршавка, 
Новый Ревель, Новороссийка, Новоцарицино, Одесское, Полтавка, Ря-
занка, Самарка, Саратовка, Таврическое, Тамбовка, Харьковка, Царицы-
но, Черниговка, Черноморка и др.  Встречались и случаи соседнего рас-
положения деревень с одинаковым названием и различным составом 
населения. Зауральские территории, вместо привычных «Сибирь» и 
«Степь», стали чаще именоваться «Русским Востоком», «Русской Ази-
ей»/Азиатской Россией и «Русской Евразией».  

Как отдаленная территория, Сибирь представлялась некоей каче-
ственной сущностью, менявшей переселявшихся сюда людей. Используя 
в качестве источников письма переселенцев в Сибирь (конец XIX века),  
В. Сандерленд отмечает, что само переселение русских крестьян сопро-
вождалось обрядами «перехода» и символизировало собой «смерть» и 
«рождение» человека в новом статусе [7]. Историк Ф. Корандей, анали-
зируя тексты дневникового, репортажного и мемуарного характера, по-
священные пересечению сибирской границы, отмечает ритуалы проща-
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ния с родиной, включающие в себя молитву, целование европейской 
земли и европейской части пограничного столба, торжественное молча-
ние [22]. В исследовании литературоведа В.И. Тюпы, посвященном «си-
бирскому тексту» русской классической литературы, образ Сибири ин-
терпретируется как образ страны мифической смерти и последующего 
воскресения: «Уникальное взаимоналожение геополитических, куль-
турно-исторических и природных факторов привело к мифологизации 
Сибири как края лиминальной полусмерти, открывающей проблема-
тичную возможность личного возрождения в новом качестве и соответ-
ствующего обновления жизни» [23]. 

Письма переселенцев на историческую родину свидетельствуют о 
трудностях, испытываемых во время долгого путешествия, и одновре-
менно изобилуют рассказами о новых увиденных землях и людях. Свое-
образная этнография и религия местного населения ставили русского 
колониста перед вопросом: как относиться к местным культовым прак-
тикам? Значительную роль в крестьянском переселенческом дискурсе 
играло также упоминание о плодородии местных почв и природных бо-
гатств.  

Видимо, акцентирование разных образов Сибири зависело от каче-
ственных характеристик русских переселенцев, от скорости и успешно-
сти преодоления ими мировоззренческих, эмоционально-
психологических, ситуативных барьеров. Отметим хорошо известное пе-
реживание русским человеком своего сибирского опыта как опыта пре-
бывания в чужой стране (классический пример – протопоп Аввакум). 
Используемые в интервью информантов сравнения также проводят чет-
кую грань между «Россией», оставшейся за Уралом, и местом поселения, 
дававшим надежду на лучшую жизнь. Действительно, Сибирь перестала 
везти хлеб из Европейской России в 1685 году. В Сибири имеющий от 7 
лошадей считался богачом, а 3 лошади – бедняком, в то время как в Ев-
ропейской России кулаком считался хозяин, имевший 3–5 лошадей [24]. 
Буржуазия Сибири, столкнувшаяся с конкуренцией со стороны пред-
принимателей и торговцев из Центральной  России, начала осознавать 
свою «сибирскость» и сохраняла эту идентификацию даже тогда, когда 
перебиралась в столичные центры.  

При характеристике образов Сибири оказывается интересным не 
только анализ представлений, связанных с движением в Сибирский ре-
гион, но и анализ идей, связанный с обратным движением – из Сибири в 
Европейскую Россию. Такой взгляд позволяет понять, какие события, 
явления, персонажи русской жизни соотносились в общественном со-
знании с восточной окраиной, какие мифы, стереотипы и метафоры бы-
ли сопряжены с ней. Новосибирский автор Н.Н. Родигина, на основе 
анализа популярных еженедельников второй половины XIX – начала 
XX вв. («Нива», «Родина», «Огонек» и др.), содержащих публикации о 
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путешествиях из Сибири в Санкт-Петербург,  называет следующие мар-
керы массового восприятия, связанные с Сибирью и ее жителями. В от-
ношении сибиряков – это доминирование таких слов-маркеров, как 
«смелые», «отважные», «храбрые», «выносливые», «туристы», 
«спортсмены», «предприниматели»; в отношении путешествия в Си-
бирь – «принятие решения», «преодоление трудностей пути» (чрезмер-
но холодная сибирская зима или слишком жаркое сибирское лето, без-
дорожье, усталость как следствие большой протяженности пути и др.) 
[25]. 

Таким образом, в обыденном сознании осуществлялось естествен-
ное, стихийное когнитивное конструирование образов Сибири, имевших 
как положительные, так и отрицательные коннотации. Здесь активизи-
ровались два альтернативных, но неизменно связанных между собой 
смысла русской провинции: «убогого захолустья» и  «потерянного рая».   
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ALEXANDER VASILYEVICH KRIVOSHEIN:  

LIFE AND STATE ACTIVITIES 
 
В статье представлена научная биография  А.В. Кривошеина 

(1857–1921) – известного государственного деятеля дореволюционной 
России, Главноуправляющего землеустройством и земледелием (1908–
1915), Председателя Правительства Юга России (1920). Показана его  
роль в разработке и реализации аграрных преобразований в России, 
получивших название столыпинской аграрной реформы. Авторы пока-
зывают, что А.В. Кривошеин не ставил своей целью разрядить аграр-
ный вопрос в центре страны с помощью переселений в Сибирь. Главной 
его целью при организации переселений была идея прочного заселения 
Сибири. После смерти в 1911 году председателя Совета министров 
П.А. Столыпина А.В. Кривошеин не только сохранил свой пост Глав-
ноуправляющего землеустройством и земледелием, но и некоторое 
время являлся «фактическим премьером» царского правительства.  
До  своего выхода в отставку в 1915 году А.В. Кривошеин оказывал су-
щественное влияние на социально-экономическую политику, которую 
проводили председатели Совета министров России  В.Н. Коковцов и 
И.Д. Горемыкин. Именно А.В. Кривошеин выступил закулисным орга-
низатором объединенного  большинства  в IV Государственной думе – 
Прогрессивного блока. В статье подробно рассматривается деятель-
ность А.В. Кривошеина как одного из видных деятелей белого движе-
ния.  А.В. Кривошеин был фактическим организатором антисовет-
ской организации «Правый центр», в ноябре 1918 года именно он был 
председателем проходившей в Румынии Ясской конференции – совеща-
ния, на котором представители белого движения, Добровольческой 
армии и стран Антанты пытались выработать программу по лик-
видации власти большевиков в России. В 1920 году А.В. Кривошеин по 


