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Источники по экологической истории Севера Западной Сибири (1920-е годы)
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ИСТОЧНИКИ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ
СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (1920-е годы)

В статье охарактеризован корпус архивных источников по экологической истории Севера
Западной Сибири в 1920-е гг., выявленный в центральных (ГАРФ) и региональных (ГАСО, ГУТО
ГА в г. Тобольске, ГУТО ГА в г. Тюмени, ГАОПОТО) архивах. Выявленные документы дают воз-
можность комплексного изучения природоохранных идей, регионального природоохранного зако-
нодательства, мер, связанных с рациональным освоением природных ресурсов региона в рассмат-
риваемый период.
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SOURCES ON THE ECOLOGICAL HISTORY
OF THE NORTH OF WESTERN SIBERIA (1920s)

The article describes the archival sources on the ecological history of the North of Western Siberia in
the 1920s, which were found in the central (State Archive of the Russian Federation) and regional (State
Archive of the Sverdlovsk Region, State Archive in Tobolsk, State Archive in Tyumen, State Archive of
Political Associations of the Tyumen Region) archives. The revealed documents give an opportunity to
investigate the nature protection ideas, regional environmental legislation and measures of the rational
natural resources development of the region in the period under investigation.

Key words: ecological history, history of the interaction of man and nature, historical source, archival
document, North of Western Siberia.

На современном этапе развития общества
понятие «экология» последовательно наполня-
лось новым смыслом и содержанием, что при-
вело к «экологизации» современной науки, в
том числе и гуманитарной. Это также способ-
ствовало активизации процесса взаимодей-
ствия гуманитарных и естественных дисцип-
лин. Активно в этот процесс включилась ис-
торическая наука. Результатом сотрудничества
стало основание научных обществ истории
окружающей среды (Американское общество
истории окружающей среды – American Society
for Environmental History, 1977; Европейское об-
щество истории окружающей среды – European
for Environmental History, 1999) [17].

В отечественной истории эколого-истори-
ческая тематика как самостоятельное междис-
циплинарное научное направление выделяет-
ся в конце 1980–1990-е гг. [17, с. 5]. Связано
это с проблемами ухудшения окружающей сре-
ды, которые стали важной частью жизни совре-
менного российского общества. Интерес к эко-
логической истории неоднократно возникал у
общества и ученых, но решение проблем но-
сило символический характер. На протяжении
XX в. уделялось большое внимание проблемам
экономическим и политическим, так как обще-
ство не придавало значения проблеме усугуб-
ляющейся деградации окружающей среды.

Север принадлежит к тем регионам, кото-
рые особенно нуждаются в непрерывном ком-
плексном изучении с различных сторон, в том
числе и с эколого-исторической. Без этого не-
возможно глубокое понимание проблем взаи-

модействия природы и человека, лежащих в
основе современного экологического кризи-
са. Становится очевидным, что экологиче-
ские проблемы Севера Западной Сибири
нельзя сводить только к периоду активного
освоения нефтяных и газовых месторожде-
ний. Индустриальное освоение Севера во вто-
рой половине XX в. обострило уже существо-
вавшие проблемы экологического характера.
Исторический опыт, как положительный, так
и отрицательный, использования человеком
природных ресурсов на Севере Западной Си-
бири полезен и необходим, так как может быть
использован при разрешении многих новых и
неизбежных конфликтов между природой и
человеком в этом регионе.

Этим обусловлен интерес к изучению про-
цесса взаимодействия природы и человека в
различные исторические периоды. Начало XX в.,
в частности 1920-е гг., является одним из важ-
нейших исторических периодов взаимодей-
ствия человека и природы для понимания исто-
ков современного экологического кризиса как
в общегосударственном, так и региональном
масштабе.

В настоящий момент опубликованная ис-
точниковая база рассматриваемых проблем
представлена следующими сборниками доку-
ментов: «Экология и власть» [22] и «Природ-
ные ресурсы, природопользование и охрана
окружающей среды на Обь-Иртышском Севе-
ре (1919–1929 гг.)» [21]. Первое издание пред-
ставляет собой уникальный комплекс недав-
но рассекреченных архивных документов, свя-

ИСТОРИЯ



17

занных с экологической проблематикой. Во
втором сборнике впервые в систематизирован-
ном виде представлен корпус источников, ха-
рактеризующих различные аспекты взаимо-
действия общества и природной среды на Обь-
Иртышском Севере в 1920-е гг.

Первая часть сборника характеризует при-
родные ресурсы региона и традиционные си-
стемы природопользования и состоит в основ-
ном из документов, отражающих деятельность
центрального и местных комитетов Севера.
Делопроизводственная документация комите-
тов (отчеты, доклады, сведения, резолюции,
выписки из протоколов) содержит не только
разностороннюю информацию о природных
ресурсах и системах природопользования, но
и предложения по улучшению, совершенство-
ванию хозяйственно-экономической деятель-
ности, уделяя особое внимание бережному от-
ношению к природе. Делопроизводственная
документация местных органов власти, проли-
вающая свет на отдельные аспекты использо-
вания природных ресурсов, дополняет карти-
ну. В первую часть сборника были включены так-
же материалы из географических и статистико-
экономических описаний 1920-х гг. С. А. Кук-
лина и Ю. А. Кудрявцева, так как они по сво-
им научным подходам, профессиональным
методам и даже стилистике очень близки к
публикуемым источникам и содержат интерес-
ную информацию статистического характера.

Колоссальная важность северных ресурсов
(в первую очередь пушнины и леса) для эко-
номики государства, с одной стороны, и ин-
тенсивное, часто неконтролируемое их ис-
пользование – с другой, требовали незамедли-
тельной разработки законодательной базы,
регулировавшей бы использование природных
ресурсов. Этой сфере деятельности централь-
ных и местных органов власти посвящена вто-
рая часть сборника.

Этими публикациями корпус доступных
источников по указанной тематике не исчер-
пывается, и работа в этом направлении долж-
на быть продолжена.

Поэтому введение в научный оборот источ-
ников по проблеме взаимодействия природы
и человека на Обь-Иртышском Севере – зада-

ча совершенно необходимая. Исторический
источник, в частности архивный документ, по
справедливому замечанию О. М. Медушев-
ской, обладает своей уникальной природой.
Это не только средство для выполнения ин-
формационных, административных или управ-
ленческих функций. Источник выступает не
только как фрагмент прошлого, но и как ком-
понент настоящего, способный воздейство-
вать на общественное сознание [19, с. 9]. Ис-
точники дают возможность сравнительно-ис-
торического анализа, который необходим для
выбора как общественной (личной) позиции,
так и соответствующего типа поведения. Иг-
норируя прошлое, общество лишает себя не-
обходимой информации.

В распоряжении исследователя, занимаю-
щегося историко-экологической тематикой,
имеется комплекс различных источников: за-
конодательство, делопроизводственная доку-
ментация государственных органов власти,
хозяйственных органов и общественных орга-
низаций, так или иначе связанных с исполь-
зованием природных ресурсов и их охраной,
картографические материалы, периодическая
печать.

Второй Всероссийский съезд Советов рабо-
чих и солдатских депутатов утвердил разрабо-
танный В. И. Лениным Декрет о земле. Дек-
рет объявил об обобществлении природных
богатств страны: «Все недра земли, руда,
нефть, уголь, соль и т. д., а также леса и воды,
имеющие общегосударственное значение, пе-
реходят в исключительное пользование госу-
дарства. Все мелкие реки, озера, леса и прочее
переходят в пользование общин, при условии
заведывания ими местными органами самоуп-
равления» [16, с. 7]. В первом конституцион-
ном акте Советской власти – «Декларации
прав трудящегося и эксплуатируемого народа»,
принятой III Всероссийским съездом Советов
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
25 (12) 1918 г., заявлялось: «Все леса, недра, и
воды общегосударственного значения… объяв-
ляются национальным достоянием» [16, с. 7].

Принципы, провозглашенные в важнейших
документах нового государства, нашли свое
продолжение в советском законодательстве,
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посвященном вопросам охраны природных
ресурсов и окружающей среды. 30 мая 1918 г.
ЦИК Совета рабочих, солдатских, крестьянс-
ких и казачьих депутатов утвердил «Основной
Закон о лесах». В нем регулировались вопро-
сы использования и охраны лесных ресурсов
[5, с. 114].

В 1923 г. Коллегией Народного Комиссари-
ата земледелия был утвержден Лесной кодекс.
Подчеркивалось, что «постановлениями Все-
российских Съездов и ВЦИК Советов, и ра-
бочих, крестьянских и красноармейских Со-
ветов, основанными на ясно выраженной ре-
волюционной воле рабочих и крестьян, право
частной собственности на леса в пределах
РСФСР отменено навсегда» [15, д. 81, л. 3].
Кодекс регулировал все аспекты ведения лес-
ного хозяйства, в том числе охотничье хозяй-
ство и охрану лесов [15, д. 81, л. 3–9 об.].

Таким образом, природные ресурсы ста-
новились общенародной собственностью, их
эксплуатация и охрана регулировались госу-
дарством. Властями декларировался рацио-
нальный, научно обоснованный подход к ис-
пользованию природных богатств.

Принципы природопользования, закреп-
ленные в советском законодательстве, легли в
основу организационно-распорядительной,
плановой, отчетной, контрольной и других
разновидностей делопроизводственной доку-
ментации региональных властей.

Обь-Иртышский Север с 1923 по 1934 г. вхо-
дил в состав Тобольского округа Уральской
области. Уральская область была создана в ре-
зультате районирования 1923 г. Помимо того,
что районирование носило экономический
характер, его главной задачей было предостав-
ление больших прав местным органам власти.
Облисполкомы должны были получить более
широкие права по сравнению с губисполкома-
ми за счет перераспределения части полномо-
чий от центральных органов власти – нарко-
матов [4, с. 26].

Таким образом, территории Обь-Иртыш-
ского Севера подчинялись Уралоблисполкому,
в компетенцию которого входили законода-
тельные функции (разработка регионального
законодательства, ходатайства в Президиум

ВЦИК об изменениях в законах с целью при-
способления их к условиям Урала) и исполни-
тельные (организация и планирование соци-
ально-экономической деятельности, проведе-
ние политики повышения экономического и
культурного уровня национальных мень-
шинств).

Уралоблисполком занимался в том числе и
разработкой организационно-распорядитель-
ной документации, регулирующей вопросы
природопользования. Источником по изуче-
нию нормотворческой деятельности облис-
полкома в этом направлении является его из-
дание «Официальный сборник декретов, по-
становлений, распоряжений и циркуляров
Центральных и Уральских областных органов
власти». В первую очередь, региональная нор-
мативная база регулировала лесное и охотни-
чье хозяйства. Это естественно. Две трети тер-
ритории Уральской области составлял Тоболь-
ский округ, север которого обладал колоссаль-
ными лесными ресурсами и являлся одним из
основных поставщиков пушнины на внутрен-
ний и внешний рынок [2].

Дополняют картину складывания регио-
нальной природоохранной юридической базы
нормативные документы, принятые Тоболь-
ским окрисполкомом в 1924–1925 гг. Они
представлены правилами и обязательными по-
становлениями: «Правила производства охо-
ты, ее сроков и способов в Тобольском окру-
ге», «Правила ведения лесного хозяйства в ле-
сах местного значения Тобольского округа»,
«Правила отпуска и использования древесины
населением на общественные нужды из госу-
дарственных лесов Тобольского округа», «Обя-
зательное постановление № 20 Тобокриспол-
кома о порядке использования рыболовных
угодий местного значения в Тобольском окру-
ге», «Обязательное постановление № 21 Тоб-
окрисполкома о правилах использования
кедровников», «Обязательное постановление
№ 22 Тобокрисполкома о мерах сохранения
леса и борьбы с истреблением его вблизи го-
родов и населенных пунктов», «Обязательное
постановление № 23 Тобокрисполкома о по-
рядке заготовок лесных материалов и побоч-
ных продуктов леса» [20].
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Важную роль в организации работы на се-
верных территориях играл специально со-
зданный постановлением Президиума ВЦИК
от 20 июня 1924 г. Комитет содействия на-
родностям северных окраин (Комитет Севе-
ра). В его задачи входило «содействие плано-
мерному устроению малых народностей Севе-
ра в хозяйственно-экономическом, админист-
ративно-судебном и культурно-санитарном
отношении» [7, д. 94, л. 54–54 об.].

Для выполнения поставленных перед Ко-
митетом Севера задач при исполнительной
власти на местах была создана сеть регио-
нальных комитетов Севера. Обь-Иртышский
Север входил в компетенцию комитетов Се-
вера, созданных при Уралоблисполкоме и
Тобольском окрисполкоме. Уральский коми-
тет Севера был создан на основе постанов-
ления ВЦИК и СНК СССР от 23 февраля
1925 г. Тобольский комитет Севера был об-
разован по постановлению окружного ис-
полкома от 30 мая 1925 г. [6, д. 53, л. 246] на
основании постановления бюро Комитета
Севера при ВЦИК «Об организации местно-
го комитета Севера в г. Тобольске» от 15 мая
1925 г. [7, д. 26, л. 35].

Деятельность региональных комитетов Се-
вера также нашла свое отражение в научной
литературе [1, с. 34]. Отечественная историо-
графия всегда высоко оценивала работу Ко-
митета Севера и его региональных подразде-
лений. В первую очередь, речь шла о нацио-
нально-государственном строительстве на се-
верных территориях и внедрении новых форм
хозяйствования. Между тем материалы коми-
тетов вполне можно рассматривать в истори-
ко-экологическом аспекте.

«Устроение малых народностей Севера» со
всей очевидностью требовало комплексного
подхода к проблеме. Поэтому значительную
роль в деятельности комитетов играла «науч-
но-исследовательская деятельность, направ-
ленная к рациональному расширению эксплу-
атации окружающих естественных задач, улуч-
шению способов и техники этой эксплуата-
ции» и «охрана окружающих туземца природ-
ных богатств от хищнической эксплуатации»
[7, д. 94, л. 54–54 об.].

Делопроизводственная документация ко-
митетов (отчеты, доклады, сведения, резолю-
ции, выписки из протоколов) содержит не
только разностороннюю информацию о при-
родных ресурсах и системах природопользова-
ния, но и предложения по улучшению и совер-
шенствованию хозяйственно-экономической
деятельности, уделяя особое внимание береж-
ному отношению к природе [7; 8; 12; 13].

Для представления общей картины исполь-
зования природных ресурсов на Севере наи-
больший интерес представляют отчеты терри-
ториальных комитетов перед вышестоящими
инстанциями, в частности перед Комитетом
содействия народностям северных окраин при
ВЦИК, и доклады по отдельным вопросам
организации хозяйственно-экономической
деятельности в регионе [13, д. 41, л. 59–67, д. 83,
л. 108–114]. Отчеты имеют достаточно четкую
структуру, состоящую из следующих частей:
характеристика территории и населения (пло-
щадь, численность и плотность населения, его
национальный состав); общее состояние хозяй-
ства, его специфика (важнейшие отрасли – про-
мыслы, их значение для экономического раз-
вития региона); экономическая характеристи-
ка каждого промысла в отдельности (оленевод-
ство, рыболовство, пушной промысел). В от-
четах также содержится информация о стихий-
ных бедствиях, результатах научных экспеди-
ций, об организации Приполярной переписи.
Доклады дают возможность представить со-
стояние дел в отдельных отраслях более деталь-
но. Во многом они носят проблемный харак-
тер, уделяя особое внимание трудностям, сто-
ящим на пути развития того или иного про-
мысла и мерам по их преодолению [7, д. 40,
л. 71–72; 10, д. 14, л. 2–19 об.].

Состояние дел в сфере взаимодействия при-
роды и человека напрямую зависело от той
социально-экономической политики, кото-
рую проводило государство. После октября
1917 г. главной задачей страны стало создание
плановой социалистической экономики.

Создание плановой социалистической
экономики требовало организации соответ-
ствующих государственных органов. Отправ-
ной точкой этого процесса стал подписанный
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В. И. Лениным 22 февраля 1921 г. декрет СНК,
по которому при Совете труда и обороны
(СТО) была образована государственная об-
щеплановая комиссия (Госплан). Естествен-
но, органы планирования создавались и на
местах. После образования Уральской облас-
ти в 1923 г., [4, с. 85] в середине января 1924 г.
при Уралоблисполкоме был создан Уралплан.
В его задачи входило «ведение систематичес-
кой плановой работы в области хозяйствен-
ного и культурного строительства, выполне-
ние заданий Госплана, проверка выполнения
планов» [4, с. 86]. Административными пра-
вами Уралплан не пользовался, его решения
вступали в силу по утверждению их облиспол-
комом.

Структура Уралплана состояла из несколь-
ких частей: 1) президиум; 2) секции (или сек-
тора) – промышленная, сельскохозяйствен-
ная, торговли и кооперации, финансовая и т. д.;
3) пленум Уралплана. Пленум Уралплана яв-
лялся широким совещательным органом, в
работе которого принимали участие предста-
вители ведомств, профсоюзов, общественных
организаций.

После изменения административно-терри-
ториального деления в результате постановле-
ния ЦИК СССР от 17 января 1934 г. Уралплан
был переименован в Облплан. Материалы
Уралплана отложились в Государственном ар-
хвиве Свердловской области в фонде Р-241
«Плановая комиссия исполнительного коми-
тета Свредловского областного совета депута-
тов трудящихся». Фонд представлен 6 опися-
ми, которые включают в себя 6247 дел [9]. До-
кументы по истории Обь-Иртышского Севе-
ра представлены в описях № 1 и 2, охватываю-
щих хронологический период с 1920 по 1937 г.
Для избранной проблематики наибольший
интерес представляют материалы следующих
секторов: районирования, Севера, производи-
тельных сил и лесного хозяйства.

Как уже отмечалось, планирование явля-
лось важнейшей составной частью социально-
экономической политики советского государ-
ства. Планы разрабатывались и утверждались
высшими органами власти страны и в силу это-
го отражали приоритеты экономической по-

литики. В том числе и приоритеты в подходах
к освоению и использованию природных ре-
сурсов.

Уралплан, по сути дела, должен был своей
деятельностью претворять в жизнь новые
принципы экономического развития, продек-
ларированные в основных документах совет-
ской власти, – комплексное, рациональное ис-
пользование природных ресурсов на твердой
научной основе. Это требовало достаточно
полных знаний о регионе. Сбор и первичное
обобщение материалов началось в рамках рай-
онирования.

Под районом подразумевалась своеобраз-
ная, по возможности экономически закончен-
ная, территория страны, которая, благодаря
комбинации природных особенностей, куль-
турного багажа, накопленного населением, и
его подготовки для производственной деятель-
ности, представляла бы самостоятельное зве-
но в обшей цепи народного хозяйства. То есть
районирование в первую очередь должно было
носить экономически обоснованный характер.

В состав созданного в рамках Уральской
области Тобольского округа с окружным цен-
тром в Тобольске вошли следующие северные
территории: северная часть Тобольского уез-
да, Березовский уезд без юго-западной части
Сартыньинской (Няксимвольской) волости,
восточной части Верхпелымской волости и
Туринского уезда (бассейн р. Конды) и Сур-
гутский уезд. Поэтому при районировании
также ставилась задача «содействия культур-
но-экономическому устройству северных ок-
раин Уральской области», в первую очередь за
счет упорядочения экономической деятельно-
сти в сфере традиционного промыслового хо-
зяйства на Севере [9, д. 2328, л. 175–176].

Будущее Тобольского Севера виделось в
активном использовании лесных ресурсов.
Подчеркивалось, что делать это необходимо
с опорой на знание региона и рациональное
использование его ресурсов, «…прежде чем от-
дать в эксплуатацию свои богатства, мы дол-
жны их точно учесть и учесть возможности их
наивыгоднейшего использования. В вопросе
лесных концессий приходится бороться с
хищническими тенденциями лесопромыш-
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ленников, которые стараются вырвать лако-
мый кусок и бросить остальное на произвол
судьбы. Леса – это единственный капитал, за
счет которого Тобольская тайга может приоб-
щиться к культуре» [18, с. 479].

Архивные материалы по районированию
Тобольского Севера существенно дополняют
опубликованные [9, д. 2328, 2367, 2405, 2415].
Недостаток информации, ее предваритель-
ный характер приводил к тому, что публикуе-
мые данные нередко носили отрывочный,
противоречивый характер, изобиловали
ошибками. Эту ситуацию наглядно иллюст-
рирует критический отзыв А. А. Дунина-Горка-
вича на описание Тобольского округа в упомя-
нутом выше третьем томе материалов по райо-
нированию [9, д. 2415, л. 47–50]. А. А. Дунин-
Горкавич подчеркивает, что описание носит
неполный, незаконченный характер: «По не-
которым отделам схвачены из моих работ от-
дельные абзацы и вставлены в соответствую-
щие места, но не всегда удачно». Александр
Александрович подчеркивал своеобразие То-
больского Севера. «Поэтому обзор этого рай-
она не должен укладываться в принятые для
области шаблонные рамки, он должен иметь
свой самобытный индивидуальный характер
и составляться не наспех, а планомерно и
должен обнимать все отрасли жизни края» [9,
д. 2415, л. 47–47об.].

Большой интерес для изучения проблем
взаимодействия природы и человека на Севе-
ре Западной Сибири, безусловно, представля-
ет деятельность секции Севера, созданной при
Уралплане 6 февраля 1924 г. по решению Пре-
зидиума Уралоблисполкома [9, д. 2328, л. 147].
После включения северных территорий Запад-
ной Сибири в состав Уральской области есте-
ственным образом встала необходимость вов-
лечения этого региона в единый хозяйствен-
но-экономический механизм.

Деятельность секции Севера представлена
различной делопроизводственной документа-
цией: протоколы заседаний, экономические
обзоры, сведения по лесному хозяйству, пуш-
ному и рыболовному промыслам [9, д. 2451,
2457]; материалы, касающиеся организации
научных экспедиций на Север [9, д. 2453]; ха-

рактеристика природных и ископаемых бо-
гатств [9, д. 2456]; постановления, резолюции
и заключения о Тобольском Севере [9, д. 2458];
планы развития инфраструктуры на Севере [9,
д. 2459].

Специфику деятельности секции в полной
мере отражают протоколы заседаний. Они
имеют традиционную для такого рода доку-
ментации структуру: указаны присутствую-
щие, повестка дня, краткое содержание выс-
туплений по вопросам повестки и решения по
ним [7, д. 10; 9]. По присутствующим на засе-
даниях секции можно определить круг учреж-
дений, привлекавшихся к сотрудничеству:
Уралгосторг, Уральский областной союз охот-
ников, Уралоблзу, Тюменский, Тобольский и
Пермский окрисполкомы, научно-исследова-
тельские и краеведческие организации и др.
Повестка заседаний отражает деятельность
секции в сфере изучения природных ресурсов,
их использования и охраны. В качестве при-
мера приведем некоторые вопросы, рассмат-
ривавшиеся на заседаниях секции: о состоя-
нии лесного хозяйства на Тобольском Севере,
об организации охотничьего промысла на Се-
вере, об охране пушных зверей и т. д. [7, д. 10,
л. 63–76 об.]

Важную роль в изучении проблемы взаимо-
действия природы и человека на Обь-Иртыш-
ском Севере имеют материалы органов управ-
ления сельским, водным и лесным хозяйством,
в частности земельного управления исполни-
тельного комитета Уральского областного Со-
вета рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов (Облзу) [10]. Управление было
образовано 15 декабря 1923 г. на основании
постановления ВЦИК СССР для осуществле-
ния мероприятий по развитию всех отраслей
сельского хозяйства [5, с. 115].

В фонде представлены материалы об охот-
ничьем и рыболовном промыслах, лесном хо-
зяйстве. Материалы о рыболовстве содержат
сведения о состоянии этого промысла в Ураль-
ской области [10, д. 1017]; постановления об-
лисполкома и окрисполкомов о правилах ры-
боловства [10, д. 335]; инструкции, постанов-
ления и выписки из протоколов Тобокрзу о
рыболовных угодьях [10, д. 213].
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Делопроизводственная документация по
охотничьему хозяйству Тобольского округа
дает представление о его месте и роли в систе-
ме хозяйства Уральской области, раскрывает
трудности и проблемы, с которыми сталкива-
лось его развитие. По имеющимся в фонде
материалам можно судить о перспективах раз-
вития охотничьего хозяйства Обь-Иртышско-
го Севера [10, д. 565, 566].

Существенно дополняют данные областно-
го земельного управления фонды окружных
учреждений: Земельного управления исполни-
тельного комитета Тобольского окружного
Совета рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов (Тобольское окрзу) [11] и Лес-
ного отдела земельного управления Тоболь-
ского исполнительного комитета Тобольско-
го окружного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (Тобольский окр-
лесотдел) [14].

Таким образом, материалы указанных фон-
дов позволяют представить в реальности про-
цесс изучения, освоения и использования при-
родных ресурсов Севера. Детально проследить
реализацию законодательной базы по природо-
пользованию на местах, тех идей, которые при-

званы были реализовать имеющиеся у северных
территорий экономические перспективы.

Выявленный комплекс документов имеет
ряд общих особенностей. В первую очередь
необходимо отметить, что основной задачей на
протяжении всего рассматриваемого периода
для учреждений, занимавшихся Севером, была
организация его всестороннего изучения. С тем
чтобы на рациональных, научно обоснованных
началах преобразовать экономику региона.
Для реализации этой задачи в учреждениях
создавались соответствующие секции, кото-
рые нередко достаточно тесно между собой
сотрудничали. Поэтому материалы секций
Севера необходимо рассматривать в комплек-
се. Эти материалы взаимно дополняют друг
друга и дают возможность оценить характер
взаимодействия, степень его эффективности.

Выявленные источники характеризуют
сложный многофакторный характер взаимо-
действия природы и человека на Севере. Вве-
дение их в научный оборот существенно до-
полнит историческую картину этого взаимо-
действия и позволит оценить исторический
опыт природопользования на Севере Западной
Сибири, накопленный в 1920-е гг.
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ИСТОРИЯ

C. Н. Данихно

«ПОЛИТИКА ИЛИ КАМПАНИЯ»: СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЮГО-ВОСТОКА РОССИИ ГЛАЗАМИ РАБОЧИХ

(конец 20-х годов ХХ века)

В статье рассмотрены различные модели восприятия промышленными рабочими Юго-
Востока России социалистического соревнования на рубеже 20–30-х гг. ХХ в., проанализирова-
но воздействие рассматриваемых моделей на ход модернизационных процессов в СССР в началь-
ный период социалистической индустриализации.

Ключевые слова: социалистическое соревнование, промышленные рабочие, новая экономиче-
ская политика, производственно-политическая кампания, индустриализация, модернизация.
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“POLICY OR CAMPAIGN”: SOCIALIST COMPETITION IN THE INDUSTRY
OF SOUTHEAST RUSSIA IN THE WORKERS’ VIEW (LATE 1920s)

Different models of perception of the socialist competition by the industrial workers of Southeast Russia
at the turn of the 1930s are examined. The author analyses the influence of the considered models on the moder-
nisation processes in the USSR in the initial period of socialist industrialisation.

Key words: socialist competition, industrial workers, Southeast Russia, New Economic Policy, industrial
political campaign, industrialisation, modernisation.

Опыт проведения в СССР в середине – вто-
рой половине 20-х гг. ХХ в. ряда массовых про-
изводственно-политических кампаний, целью
которых являлось повышение эффективности

производства, свидетельствует о том, что вся-
кий раз неудачи этих мероприятий были во
многом обусловлены качественным состояни-
ем социальной общности промышленных ра-


