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СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ТЕКСТ РУССКОЙ ГЕОИСТОРИОСОФИИ, 
ГЕОПОЭТИКИ  И САКРАЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ1

В статье представлены результаты исследований автора в области сакральной географии, геософии, 
мифопоэтики, семиотики пространства культуры Севера и Арктики, которые могут быть использованы в 
процессе разработки ценностно-смысловых и символических аспектов современных региональных про-
грамм и проектов пространственного развития северных территорий. Методологическую основу соста-
вили семиотический подход и герменевтика текстов традиционной поморской культуры и произведений, 
входящих в мифопоэтическое пространство Северного текста русской геофилософии и словесности. Ос-
новное внимание было уделено анализу геоисториософского дискурса «русского северянства», истолкова-
нию символики «северо-восточной ориентации» и геокультурной идентичности Руси-России как «Востока 
на Севере» в сакрально-географических, геофилософских и мифопоэтических текстах. В статье определя-
ется семиотический статус поморской «розы ветров» как осевого, лоцманского (вожевого) символа, знаме-
новавшего направления «божьей дороги» мореходов-странников в Северном Ледовитом океане и пучине 
вод «моря житейского». Установлено, что в сакральных метеорологических лоциях поморов, изложенных 
в «книгах мореходных», особым судьбоносным промыслительным значением наделялся северо-восточный 
ветер-полуношник, исторгавшийся из устрашающих нуминозных глубин «высокоширотного» поморского 
«инобытия». Важное место в статье отведено изложению религиозных (провиденциальных, эсхатологи-
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В статье, основанной на результатах мно-
голетних исследований автора в области се-
миотики пространства культуры, сакральной 
географии, геософии и геопоэтики Севера и 
Арктики, раскрывается символика «северо-
восточной ориентации», ее метафизический 
(метагеографический) статус и промыслитель-
ная (провиденциальная) роль в исторических 
судьбах России. Представленная работа вписы-
вается в современный историософский и соци-
окультурный дискурс «русского северянства», 
заданный трудами А.А. Кара-Мурзы [1−3], 
которые существенно расширяют проблемное 
поле историософии России и актуализируют 
североведческие штудии в области «северной 
цивилизации, северного текста русской литера-
туры и философии Севера» [4, с. 154].

Анализируя историософское наследие из-
вестного деятеля Русского Зарубежья И.И. Бу-
накова-Фондаминского, начертавшего «Пути 
России» в контексте мировой истории, А.А. Ка-
ра-Мурза отметил, что «говоря о геокультурной 
идентичности России, Фондаминский отходит 
от привычной системы координат “Запад−Вос-
ток” или “Европа−Азия”, и предпочитает го-
ворить о “России как Севере” <…> Погружая 
историю России в этот пространственный кон-
текст, Бунаков-Фондаминский выдвигает ори-
гинальную концепцию российской цивилиза-
ции как “Востока на Севере”» [5, с. 12].

И.И. Бундаков-Фондаминский включает Мос- 
ковское православное царство в «культурный 
округ Востока», в сакральное пространство ве-
ликих восточных теократий, весь жизненный 

ческих) оснований традиционного русского образа (парадигмы) освоения пространства Севера и Сибири. 
Раскрыты механизмы культурно-семиотического трансфера (трансмиссии) русской «освоенческой» тради-
ции, укорененные в святоотеческих недрах земского (соборного) строя «древлего благочестия». Отмечена 
знаковая роль творцов Серебряного века русской культуры в актуализации и развертывании Северо-Вос-
точного текста русской геософии и геопоэтики. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о до-
минантной, ключевой роли северо-восточной сакральной ориентации в предопределении и предзнамено-
вании геокультурных и геоисторических судеб России.

Ключевые слова: сакральная география, Северо-Восточный текст, русская геоисториософия, гео-
поэтика, Север, Сибирь, «русское северянство».

уклад которых покоился на метафизических ос- 
нованиях: «Весь строй народной души Мо-
сковского царства – восточный, и весь стиль 
его культуры – с Востока. Православное Мо-
сковское царство – великая восточная теокра-
тия. Как во всех восточных теократиях, вся 
жизнь Московского царства пронизана рели-
гией и верой в Бога. Нет автономного государ-
ства, хозяйства, права, нравственности, искус-
ства и быта… Служение Богу и его земному 
наместнику – царю и есть основное начало 
московской жизни» [5, с. 13]. Если «восточ-
ность» определяет духовный облик и царствен-
ное величие России, то ее континентальная 
«северность» порождает чувство геополити-
ческого трагизма и замороженности русского 
северянского бытия в ледяной полярной пу-
стыне Северной Евразии, на берегу «мертвого» 
ледовитого моря: «Трагедия России не только 
в том, что это самая “континентальная” стра-
на на свете, что ее жизненные пункты отстоят 
на тысячу верст от морского берега. Трагедия 
России в том, что ее “береговое кружево” ско-
вано льдами Ледовитого океана, что великие 
русские реки несут свои воды в этот “мерт-
вый” океан» [5, с. 12]. В геософской концепции  
И.И. Бундакова-Фондаминского, «картографиро- 
вавшего» Россию как «Восток на Севере», эти 
сакрально-географические румбы и координаты 
евразийской картины мира были наделены не 
только диаметрально противоположными ми-
фопоэтическими коннотациями – «легендами» 
(«Восток» − «цветущая сложность» жизни /  
«Север» − леденящий холод пустыни мертвого 
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арктического Средиземноморья), но и совмеще-
ны на ментальной карте Евразии сугубо меха-
нистически, без учета их мистического, мета-
географического сопряжения, запечатленного 
на картоидах (чертежах) русской сакральной 
географии и метеорологии, в северо-восточном 
«историософском тексте» русской геофило-
софии и словесности, которые свидетельству-
ют о том, что «северность России», блестяще 
обоснованная в трудах известного российского 
североведа-этнолога и антрополога А.В. Голов-
нева [6], должна непременно контаминировать-
ся с ее «восточностью».

В традиционной поморской «розе ветров» 
как путеводном (ориентационном) священном 
знании и осевом навигационном символе, на-
ставлявшем полярных мореходов на путь ис-
тинный и размечавших их спасительную «бо-
жью дорогу» в Дышущем море-океане, особое 
судьбоносное промыслительное значение уде-
лялось северо-восточному ветру – «полунош-
нику», который вторгался в умиротворенный 
поморский космос из высоких «горних» широт 
Полуночных стран и пределов, источающих 
мистический свет Севера, прозреваемый духо-
видцами в «светописи» Полуночного солнца и 
лазорях полярного сияния. В мифопоэтическом 
образе поморского Борея-«полуношника» рас-
познаются родовые, архетипические черты ве-
ликих и ужасных Владык Севера, повелителей 
северных ветров, обладавших как разрушитель-
ной, так и созидательной мощью, амбивалент-
ный характер которой порожден был изначаль-
ной недифференцированностью инобытийной 
области полярного центра мира, которая вос-
принималась «как нечто единое и одинаково 
противоположное миру обычному, профаниче-
скому. Переход от профанического к сакрально-
му во всех случаях предполагал столкновение с 
периферией сакрального, с его “темной”, “не-
гативной” стороной. И лишь по мере духовного 
пути к центру, к полюсу потустороннего, мрак 
“стражей порога” рассеивался и обнажался пре-
светлый мир сада, рая. Северная гора, ось мира 
рассматривалась в сакральной географии как 
раз как та точка, в которой происходит таинство 

перехода от посюстороннего к потустороннему. 
Поэтому эта точка внушала благоговение и ужас 
одновременно. Традиционные цивилизации 
древности выработали довольно сходную, в об-
щих чертах, картину, где северные земли, при-
легающие к Полярной Горе, наделялись сугубо 
двойственным значением – это были регионы 
ада и рая одновременно, так как контакт с поту-
сторонним, локализованным на Севере, означал 
вхождение в совершенно новую по сравнению с 
обыденным миром сферу, пугающую, опасную, 
но одновременно спасительную и духовную»  
[7, с. 606−607].

Космогенные и хаосогенные ипостаси Вла-
дыки Севера отражены в семантике поморского 
«списка имен» (ономастиконе) северо-восточ-
ного, полуночного ветра, мифопоэтика кото-
рого раскрывается в поморских речениях, бе-
режно собранных и сохраненных памятливым 
гением Поморья – К.П. Гемп: «Ох, рванет по-
луношник нежеланный. // Встанет взводень, за-
рыдат. // Да свистит полуношник, пылит по мо-
рю-океану» [8, с. 143]; «Полуношник свищет, 
страшит» [8, с. 145]; «Ветер и гудит, и воет −  
все выдержишь, а как засвистит − пообере-
гайся вдвое: то полуношник, шалой, свистун»  
[8, с. 155]. В наборе мифологических харак-
теристик смертоносного ветра-полуношника  
(свистун, шалый, темный, ярый, буйный, пыль- 
ный) раскрывается хтонический (океаническ- 
ий) образ Владыки Севера – бога северного  
ветра (поморского Борея). Его владения («По-
луночные страны», «Полуночное море») – 
царство холода и мрака, куда уходят души 
«взятых морем» людей. Полуношник – судь-
боносный ветер, выпрядающий нити, вяжу-
щий «морские узлы» и размеряющий версты 
жизненного пути помора. Как и «сухопутный» 
его брат – вихрь, он поднимает над морем 
столб пыли («На море пыль стоит страшен-
ная, лютует батюшко, полуночник его подби-
вает»). Слово «вихрь» (ветер) этимологически 
связано с глаголом «вить». Поморы никогда не 
говорили «начнется» ветер, но «завяжется». 
Столб водяной пыли, «завиваемый», «завязы-
ваемый» полуночным ветром до небес, и есть 
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та нить Ариадны, которая связывает помор-
скую судьбу с «компасной розой» смысложиз-
ненных ценностей северного бытия.

По словам известного русского писателя, 
«вдохновенного певца Поморья», запечатлевше-
го «поморские ветра» своей беломорской отчиз-
ны, П.Г. Кренева (Поздеева): «Северо-Восточ-
ный ветер, самый штормовой, разрушительный 
и холодный, зовущийся у поморов говорящим 
названием – “полуночник” дует прямиком из ак-
ватории Баренцева моря. Нагулявший огромную 
силу на просторах двух морей, он гонит высо-
кие волны и постепенно теряет страшную мощь 
в горлах двух беломорских заливов: Онежском 
и Двинском. Большинство корабельных и рыбо-
ловецких трагедий разыгралось именно по при-
чине сокрушительных ударов свирепого полу-
ночника. У этого ветра есть и другие названия, 
не менее нелестные – рекостав, заморозник, мо-
ряна» [9].

«Полярное вторжение» поморского Борея, 
несущее хаос, смерть и разрушение, облада-
ло и мощной порождающей («оплодотворяю-
щей») энергией, символизируемой поморским 
женским ритуалом заклинания (призывания) 
ветра, а также огромным творческим миро-
устроительным потенциалом «вечной мерзло-
ты», скрепляющей сакральный криософский 
каркас севернорусского Домостроя [10].

Амбивалентность мифопоэтического обра-
за ветра отмечается и в новейших лингвокуль-
турологических исследованиях традиционной 
языковой картины мира поморов: «Эмоцио-
нальная оценка концепта ВЕТЕР в культур-
ном сознании поморов амбивалентна: с одной 
стороны, ветер осмысливается поморами как 
“обитатель моря”, “друг вод морских”, “по-
мощник”, “спокойствие”, с другой стороны, −  
как “опасность”, “разрушительная сила”, “не-
управляемая стихия”, “холод”. Ветер воспри-
нимается поморами преимущественно как сила 
антропоморфного характера, обитатель моря, 
живущий по своим временным циклам и зако-
нам, сосуществующий с человеком; фактор, от 
которого зависит промысел помора и уклад в 
целом» [11, с. 82].

Мифологема поморского ветра-полуношни-
ка полнее всего раскрывается в сопоставлении 
его с «соседним» образом финно-пермского 
бога северо-восточного ветра Войпеля, который 
входил в триаду верховных божеств зырянско-
го языческого пантеона и почитался великим и 
ужасным Владыкой Севера, обитающим на По-
лярном Урале в горном «гнезде ветров».

Выдающийся коми философ-мифомысли-
тель, этнолог и геопоэт К.Ф. Жаков, которого 
именовали «зырянским Ломоносовым», создал 
эпическую поэму-сагу о таинственной колдов-
ской стране северного Края Земли – Биармии, 
открытой европейскому миру отважными скан-
динавскими мореходами и воинами-викингами. 
Важное место в биармийской (финно-пермской) 
саге отведено изложению священного знания 
пермян, описанию их языческого пантеона.  
В жаковской «версии пантеона большое внима-
ние уделяется Войпелю, не только как божеству 
северного ветра, но и как покровителю лесов. 
Его резиденция – на горе Тэлпозиз, “каменном 
гнезде ветров”, он чутко следит за нарушения-
ми шумовых запретов, карая снежной бурей тех, 
кто издает любые звуки: поет, свистит, стучит и 
проч., проходя мимо святой горы. В мифопоэти-
ке Жакова Войпель занимает место традицион-
ного Вöрса “лесного” или лешего, и, если в дру-
гих произведениях Жакова это был одиночный 
образ, то в поэме появляются дети Войпеля –  
Боги леса, лешие – они живут в пармах, семья-
ми, в серых избушках, вихрем носятся по дре-
мучим лесам» [12, с. 114−115].

По мнению известного российского востоко-
веда И.М. Стеблин-Каменского, имя зырянского 
бога северного ветра – Войпеля было заимство-
вано из индоиранского сакрального ономастико-
на: «Коми вой ‘ночь, север’ и войпелm ‘северный 
ветер’ усвоены из древнеиранского vayu- ‘смер-
тельный северный ветер – ‘Вайу’, также с эпи-
тетом upara-(karya-) ‘преодолевающий, по-
беждающий’ (воспеваемым как олицетворение 
смерти в зороастрийском тексте, читаемом на 
похоронах)» [13, с. 15].

Этимологические изыскания И.М. Стеб- 
лин-Каменского, распознавшего индоиранские 
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(арийские, индоевропейские) истоки имясла-
вия финно-пермского Владыки Севера – бога 
Войпеля, открывают широкую перспективу 
сравнительно-мифопоэтического исследования  
северного сакрального «ветрового» ономасти-
кона, исходящего из установленных и предпола-
гаемых связей «Вайу» с «Ватой», с гоголевским 
«Вием», с богом германской мифологии –  
Вотаном (Воданом, Одином) − богом «бури и 
натиска», неистовства, одержимости, архаиче-
ской (шаманской, воинской, поэтической) тех-
ники экстаза.

Лингвистические сравнительно-историче-
ские исследования академика В.Н. Топорова 
в области индоевропейских древностей по-
зволили ему воссоздать целостный мифопоэ-
тический образ бога ветра в индийской мифо-
логии: «Вата (др.-инд. Vata, собств. “ветер”), 
в ведийской мифологии божество ветра. Вата 
тесно связано с Ваю, на основании чего ино-
гда объединяют эти два имени в единый ми-
фологический образ <…> в ряде случаев Вата 
обожествленная сила ветра. В “Ригведе” ему 
посвящено два небольших гимна <…>. Вата 
узнают не по его образу, а по свисту, зазыва-
нию. Его колесница, запряженная конями <…>, 
мчится, все сокрушая, грохоча, порождая крас-
новатые отблески, вздымая пыль, по земле и по 
воздуху. За Вата следуют вихри. Вата − перво-
рожденный, он − дитя мира, друг вод, дыхание 
богов, подчинен космическому порядку. Он 
никогда не отдыхает, с ним на его колеснице 
всегда находится бог − царь всего мира. Поми-
мо Индры Вата связан с богом грозовой тучи и 
дождя Парджаньей <…>. Отсюда и связь Вата 
с дождем <…>, бурей, грозой» [14, с. 219]. 

Мифологема ветра и, прежде всего, ее боре-
альный извод средиземноморской (черномор-
ской) «Боры» («Северо-Востока», «Норд-Оста») 
занимает чрезвычайно важное место в геофило-
софии и геопоэтике Серебряного века, эсхато-
логические ожидания, прозрения и умозрения 
которого актуализировали и эксплицировали 
провиденциальный геоисториософский текст 
России как «Востока на Севере», подлинным ми-
фографом и гимнографом которого явился вели-

кий русский геопоэт-пророк М. Волошин, воспе-
вавший «жгучий ветр полярной преисподней»: 

Расплясались, разгулялись бесы
По России вдоль и поперек –
Рвет и крутит снежные завесы
Выстуженный Северовосток.
<…>
Этот ветер был нам верным другом
На распутье всех лихих дорог:
Сотни лет мы шли навстречу вьюгам 
< …>
В этом ветре вся судьба России –
Страшная, безумная судьба.
<…>
Нам ли весить замысел Господний,
Все поймем, все вынесем любя −
Жгучий ветр полярной Преисподней –
Божий Бич! – приветствую тебя!
Известный специалист в области истории 

русской литературы рубежа XIX–XX столетий 
Д.М. Магомедова, сопоставляя «блоковскую» 
и «волошинскую» интерпретации «пушкин-
ского» мифа о бесовстве, пришла к выводу о 
том, что «ветровая», «бесовская» символика 
пути в поэме А. Блока «Двенадцать» означает 
шествие отряда красногвардейцев, в то время 
как в стихотворении М. Волошина «Северо-
Восток» она знаменует «исторический путь 
русской нации» [15, с. 46].

И.Л. Бражников, исследовавший мифологе-
му ветра в структуре историософского текста 
русской революции в художественной литера-
туре XIX−XX веков, отмечал, что «этот буйный 
и страшный “бесовский” ветер здесь оказыва-
ется интимно близок России. Это не сама она 
(у Волошина, как и у Блока, Россия – всегда 
женственное начало), но это ее другой: ветер-
друг, ветер-сопровождающий – ветер-судь-
ба России. Судьба же для символистов почти 
синонимична истории, которая понимается 
ими… как осуществление провиденциальных 
целей, замысла Творца. Таким образом, ветер 
– это время, ветер – это дыхание или дух исто-
рии. <…> это исторический путь русского на-
рода, географический вектор которого в самом 
деле направлен на северо-восток» [16, с. 147].
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Исследователь историософии и поэтики кни-
ги М.А. Волошина «Путями Каина» Г.П. Опарин 
отмечает, что северо-восточный ветер являет-
ся образным выражением неизменности Рос-
сии, ее судьбы и национального характера [17,  
с. 158−159].

Значимый вклад в разработку геоисторио-
софского дискурса России как Северо-Восто-
ка вносит концепция М.Ю. Лотмана, который, 
анализируя семиотику пространства страха в 
русской культуре, пришел к выводу о том, что 
в системе сакрально-географических ориента-
ций российский «Северо-Восток – это не са-
мостоятельное направление и не компромисс 
между северным и восточным направлениями, 
а именно Восток, причем, если можно так вы-
разиться, Восток в его крайнем выражении <…>  
Таким образом, идентификация Востока с Севе-
ро-Востоком получает и сакральное измерение. 
Северо-Восточное направление имеет явное 
преимущество перед всеми остальными, оно 
тесно связано с самой судьбою России <…>:  
(1) не важно, светлая миссия или злой рок, но 
на Северо-Востоке − судьба России, (2) Северо-
Восток – это одновременно и самая сердцевина 
России, и запредельное по отношению к ней про-
странство, (3) это пространство пустынное, опас-
ное и враждебное…, (4) Северо-Восток – это про-
странство специфической русской духовности, 
пространство русской идентичности» [18, с. 27].

Совместность иеротопосов Севера и Востока 
очевидным образом представлена в древнерус-
ском сказании «О человецех незнаемых в Вос-
точной стране», в котором речь идет о коренных 
насельниках Севера, обитающих в «полуночных 
странах» и пределах «лукоморского мифа». Со-
положение Севера и Востока на ментальных кар-
тах святой Руси имеет первостепенное значение 
для постижения сакральной природы традици-
онной русской ценностно-смысловой парадиг-
мы-матрицы освоения пространства, которая не 
была отягощена утилитарным целеполаганием 
материального присвоения и трансформации 
земель и водных просторов Севера и Сибири, 
но прообразовывала эсхатологический исход 
симфонической соборной личности «многона-

родного» русского народа на Восток, в райскую 
преображенную страну «нового неба и новой 
земли». Образ «страны Востока» являлся путе-
водным знамением Русского мира в процессе его 
продвижения не только в «географически» вос-
точные земли Сибири, но и в «эсхатологически» 
восточные земли Севера. Поэтому доместика-
цию географического пространства Севера, Си-
бири и Дальнего Востока следует рассматривать 
как единый непрерывный процесс развертыва-
ния священного свитка «русской идеи», направ-
лявшей человека на поиски чаемой обетованной 
земли − Царства Небесного Иерусалима Ново-
го. По словам известного церковного деятеля 
Русского Зарубежья священника Алексия Бутке-
вича, исследовавшего религиозный смысл дви-
жения русского народа на Восток, «встречь солн-
цу»: «Русское государство распространяло свою 
власть и свои государственные пределы в ХVІІ-м 
веке по бассейнам исполинских рек сибирских 
не отвагою какого-либо одного полководца, не 
силою массы организованных войск, не заво-
евательными планами высшего правительства, 
а именно самобытною предприимчивостью, ве-
ликим русским духом − духом Христовым, вла-
деющим русской народностью <…> Если это 
так, то движение русских на Восток следует рас-
сматривать не только как историческое явление, 
имеющее по своему влиянию на судьбы миро-
вой истории огромную важность, но и как некое 
провиденциальное действование, руководившее 
духовными силами русского народа и возложив-
шее на него высокую миссию во исполнение эс-
хатологических слов евангельских» [19].

Идеями, символами и образами эсхатоло-
гического исхода из падшего града – блудницы 
«Вавилонской» в святую землю «Беловодья» 
пронизан общинный религиозный быт и уклад 
староверов-странников, игравших важную роль 
в духовном освоении и просвещении Севера и 
Сибири. Известная исследовательница истории 
и феноменологии сибирского старообрядчества 
Е.Е. Дутчак разработала концептуальную мо-
дель конфессиональной миграции таежных об-
щин староверов-странников, которая в принципе, 
обладая высоким эвристическим потенциалом, 
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вполне приложима к анализу иных религиоз-
ных переселенческих (освоенческих) движений: 
«Конфессиональная миграция есть движение, 
преследующее не просто духовные цели. Она 
связана с представлениями о важности выполня-
емой миссии, в случае со староверием − миссии 
спасения “древлего благочестия”. Поэтому, во-
первых, правила культурного и витального жиз-
необеспечения в пути, которых будет придер-
живаться старовер-странник, должны не просто 
сохранять народное понимание путешествия/
странствования, но и отражать “старообрядче-
скую специфику” (эсхатологическое осмысле-
ние происходящего; особые ритуалы, сопрово-
ждающие дорожные контакты). Во-вторых, сама 
ситуация поиска нужной географической точ-
ки обязательно будет связана с символической 
оценкой пространства, способностью оценивать 
любой физический объект по религиозно-нрав-
ственным критериям» [20, с. 26].

Святая земля Беловодья, незримый град Ки-
теж, искомые русскими «паломниками в стране 
Востока», обретаются лишь на путях восхожде-
ния по духовной лествице в высоких широтах 
циркумполярного космического Норда (Севе-
ра): «Этот мистический сверхчувственный Вос-
ток, место Зарождения и Возвращения, цель 
вечного Поиска, есть ничто иное, как небесный 
полюс; это Полюс с заглавной буквы, крайний 
север, столь крайний, что его можно считать по-
рогом “инобытийного” измерения <…> Orient, 
искомый мистиком, Восток, не находящий себе 
места на наших картах, расположен в направле-
нии севера, по ту сторону севера. Приблизить 
нас к этому космическому северу, избранному 
как точка ориентации, может лишь движение, 
направленное вверх» [21, с. 18−19].

«Пороговые» «инобытийные» просторы 
Севера предназначено было осваивать и об-
живать народам-странникам, наделенным осо-
бым даром мистического умозрения, экстати-
ческого и эсхатологического миросозерцания. 
Таковы скандинавы эпохи викингов со своим 
духовным вождем − воином и вечным странни-
ком, шаманом и поэтом − богом Одином. Та-
ковы саамы, ненцы, коми-зыряне и другие на-
роды Севера и Арктики, чей духовный склад и 
весь кочевой образ жизни были воплощены в 
образе колдуна-шамана, ведущего странников-
номадов не по земле их тайги и тундры, но по 
космографии Мирового Древа − древа жизни 
и смерти, древа поэзии и познания. Таков, на-
конец, и русский народ − странник, который в 
поисках «последней», «Божьей» правды, обе-
тованной земли − Небесного Царства Иеруса-
лима Нового, – поднялся до «высоких широт» 
мироздания, где ему в мистическом озарении, 
в молчаливой молитве (священномолчании-
исихии) открылись запредельные светонос-
ные уже не пространства, но просторы Севера, 
распахнулся весь «белый свет» и, как небесные 
знамения обретенной реальности инобытия, за-
полыхали сполохи и лазури полярного сияния.

Северо-восточные румбы «хожения» русско-
го народа «за три моря» направляли его не по 
широким торным дорогам навстречу обыденно-
му дневному солнцу географического Востока, 
но по узкому нуминозному, неведомому пути 
«встречь» Полуночному солнцу сверхчувствен-
ного духовного Востока, на поиски которого 
устремлялись очарованные странники, мифо-
мыслители и геопоэты-мифотворцы, соткавшие 
путеводное полотно Северо-Восточного текста 
русской геоисториософии и геопоэтики.
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programmes and projects for the spatial development of the northern territories. The methodological 
basis for the study is the semiotic approach and hermeneutics of the texts of the traditional Pomor culture 
and works included in the mythopoetic space of the Northern text of Russian geophilosophy as well as 
written and oral literature. Primary attention in the study is paid to the analysis of the geohistoriosophical 
discourse of “Russian northerness”, interpretation of the symbolism of the “north-eastern orientation” and 
geocultural identity of Rus’ (Russia) as the “East in the North” in sacred-geographical, geophilosophical 
and mythopoetic texts. The paper defines the semiotic status of the Pomor wind rose as an axial, 
pilot symbol, which marked the directions of the “God’s way” for wandering sailors in the Arctic Ocean 
and in the depths of the “sea of   life”. It has been established that in the sacred meteorological sailing 
directions of the Pomors, set out in the “nautical books”, a special fateful, providential significance was 
attached to the northeast “midnight” wind, which erupted from the frightening numinous depths of the 
“high-latitude” Pomor “otherness”. An important part of the article is the presentation of the religious 
(providential, eschatological) foundations of the traditional Russian image (paradigm) of the exploration 
of the North and Siberia. Further, the mechanisms of cultural-semiotic transfer (transmission) of the 
Russian exploratory tradition, rooted in the patristic depths of the zemstvo (sobor) system of “ancient 
piety”, are described. In addition, the significant role of the creators of the Silver Age of Russian culture 
in the actualization and expansion of the North-Eastern text of Russian geosophy and geopoetics is 
noted. The research conducted allows us to draw a conclusion about the dominant, key role of the 
north-eastern sacred orientation in predetermining and foreshadowing the geocultural and geohistorical 
destinies of Russia.

Keywords: sacred geography, North-Eastern text, Russian geohistoriosophy, geopoetics, North, 
Siberia, “Russian northerness”.
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