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Западные историки (в первую очередь, исследователи из США, Канады, Велико-
британии, Германии) внесли заметный вклад в изучение истории освоения русскими 
Северной Азии и Северо-Тихоокеанского региона, однако отечественные сибиреве-
ды нередко указывали на ограниченность источниковой базы западных исследова-
ний по истории Сибири, недостаточность этих источников для основательной разра-
ботки сибирской проблематики. В то же время нельзя не признать, что фонды зару-
бежных архивов и библиотек достаточно разнообразны, чтобы способствовать 
изучению многих вопросов, связанных с историей сибирской колонизации. 

Так, Национальный архив Соединенного Королевства (в 2003 г. под этим 
названием объединились Публичный архив и Комиссия по историческим руко-
писям), находящийся в Лондоне, содержит богатый материал о деятельности 
Московской компании, активно участвовавшей в открытии Северного морского 
пути в XVI – начале XVII вв. 1, а также различные материалы по истории Сиби-
ри XVIII в., собранные английскими дипломатами и путешественниками, посе-
щавшими Российскую империю 2. В Британском музее (Лондон) хранится архив анг-
лийского путешественника и историка В. Коукса (1747–1804), автора одних из первых 
в англоязычной историографии работ по сибирской истории 3. Большую ценность 
для исследователя представляет находящаяся в Библиотеке Конгресса (Вашинг-
тон) книжная коллекция Г.В. Юдина с ее богатым отделом, посвященным исто-
рии Сибири, Дальнего Востока и Русской Америки 4. Материалами по истории 
Русской Америки также располагают Орегонское историческое общество 
(г. Портленд, США), Вениаминовский музей на Аляске (г. Кадьяк, США), Инсти-
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1 Организованные в конце XVI в. на деньги торговой Московской компании плава-

ния Уиллоуби и Ченслера, Пита и Джекмена в Северном ледовитом океане – самостоя-
тельная и очень важная страница европейской колонизации Северной Азии, неизменно 
привлекавшая внимание зарубежных исследователей. См.: The Encyclopedia Britannica. 
Chicago, 1946. Vol. 2. P. 291; Armstrong T. In Search of a Sea Route, 1553–1619 // Arctic. 
Vol. 37. № 4 (December 1984). P. 429; Stewart J.M. Britain’s Siberian Connection // Stewart J., 
Wood A. Siberia. Two Historical Perspectives. London, 1984. 

2 http://www.nationalarchives.gov.uk/catalogue/searchresults.asp?fldLettercodeRef=SP
&fldClassRef=&fldSearchNumber=15625&fldInvert=0&SearchInit=6 (8.07.2006)  

3 Болдырева Н.Д. Документальная «Россика» в архивах Англии // История СССР. 
1960. № 5. С. 214–218. 

4 Штейн Э. Книги Г.В. Юдина в Библиотеке Конгресса: об утрате книг Г.В. Юдина в Биб-
лиотеке Конгресса // Знамя. 1991. № 3. С. 237–240. 
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тут европейских и российских исследований (до 1998 г. – Институт советских и 
восточноевропейских исследований) Карлтонского университета (Оттава) 1. 

Работа над фундаментальными историческими исследованиями требовала 
привлечение более широкого круга источников, но решение этой задачи было 
сопряжено с известными трудностями. В большинстве случаев царские и совет-
ские чиновники препятствовали стремлению западных историков изучать мате-
риалы, хранившиеся в архивных учреждениях Российской империи, а позже – СССР. 
Однако ряду зарубежных историков удалось получить доступ к русским архивам 
и познакомить западных читателей с хранившимися в них документами. В нача-
ле XX в. американский историк Ф. Голдер посетил Россию и работал в архивах 
Санкт-Петербурга (архивах Гидрографического департамента, Академии наук, Воен-
ного министерства и др.), подготовив к публикации в 1917 г. «Указатель материалов 
по американской истории в русских архивах», освещающий, в том числе, и историю 
освоения русскими Дальнего Востока и Северной Америки 2. 

Некоторое улучшение отношений между Западом и СССР в 1950-х гг. откры-
ло западным историкам доступ к центральным советским архивам, хотя ограни-
чения оставались очень значительными. В числе избранных молодых историков, 
получивших разрешение на прохождение стажировки в высших учебных заведениях 
Москвы и Ленинграда, оказались и исследователи русского «продвижения на вос-
ток». Так, в Ленинградском государственном университете в 1958–1959 гг. стажиро-
вался Э. Доннели, в 1961 г. – Дж. Ленсен. В 1964–1965 гг. в Москве в качестве пред-
ставителя Государственного департамента США проходил стажировку Г. Хуттенбах. 
Программа стажировки предполагала разрешение на работу в крупнейших архивах 
и библиотеках Москвы и Ленинграда. 

В разное время СССР в научных целях посетили Р. Пирс, Дж. Гибсон, А. Вуд, 
Г. Баррэт. Канадский историк Дж. Гибсон в своей работе использовал как мате-
риалы, хранящиеся в Национальном архиве США, так и в Архиве Географического 
общества СССР, Центральном Государственном Архиве Древних Актов, Центральном 
Государственном Историческом Архиве. Соотечественник Дж. Гибсона, Г. Баррэт изу-
чал не только фонды Публичного архива Канады, но и центральных советских 
архивов, причем исследователь получил разрешение на работу в архивах Эс-
тонской ССР (Центральном Государственном Историческом Архиве ЭССР в г. Тарту 
и архиве Эстонского Государственного Исторического Музея в г. Талине). Среди 
западных историков, работавших в провинциальных советских архивах, был 
А. Вуд, посетивший СССР в 1978 г. и изучавший материалы архивов г. Иркутска. 

Впрочем, далеко не все исследователи считали работу в русских архивах необ-
ходимой. Так, Дж. Харрисон писал: «Архивная работа в Советском Союзе не всегда 
плодотворна, хотя бы по той причине, что многие архивы со временем были унич-
тожены. В ряде случаев архивы, особенно провинциальные, закрыты для использо-

                                                
1 Dmytryshyn B. Russian Expansion to the Pacific, 1580–1700: A Historigraphical Review // Si-

berica. 1990. Vol. 1. № 1. P. 32; Kobtzeff O. Ruling Siberia: the Imperial Power, the Orthodox 
Church and the Native People // Sibirica II. Lancaster University, 1986. P. 5; 

2 Golder F. A Guide to Materials for American History in Russian Archives. Washington, 1917. 
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вания» 1. Поэтому основное внимание западные историки уделяли источникам, 
опубликованным на русском и других языках. Опубликованные источники, рабо-
ты русских дореволюционных и советских историков включены в фонды Библио-
теки Конгресса, библиотек Калифорнийского, Гарвардского, Принстонского, Ва-
шингтонского и других университетов. В Великобритании наибольшее значение 
для историков Сибири имеют Бодлеанская библиотека при Оксфордском универ-
ситете и Британская библиотека. 

Наиболее часто западные историки обращались к таким изданиям русских источ-
ников как: «Акты исторические» (в 5 т., СПб., 1841–42), «Дополнения к актам истори-
ческим» (в 12 т., СПб., 1846–72), «Памятники сибирской истории XVIII в.» (в 2 т. СПб., 
1882–85), «Полное собрание русских летописей» (в 24 т., СПб., 1841–1914), «Полное 
собрание законов Российской империи с 1649 г.» (в 44 т., СПб., 1830), «Сибирские ле-
тописи» (СПб., 1907), сборники Императорского Русского исторического общест-
ва (в 148 т., СПб., 1867–1916) и «Акты археографической экспедиции» (в 4 т., 
СПб., 1836); периодические издания «Чтения в Императорском обществе исто-
рии и древностей российских при Московском университете» и «Журнал ми-
нистерства народного просвещения». Кроме того, зарубежные историки ис-
пользовали богатый фактический материал, содержащийся в трудах 
Н.Н. Оглоблина, П.А. Словцова, П.Н. Буцинского, В.И. Вагина, в сборниках документов, 
изданных советскими историками С.Б. Окунем, М.И. Беловым, и др. 2 

Серьезным препятствием на пути расширения круга источников в работах зару-
бежных историков является слабое знание русского языка. Для многих западных ис-
следователей, не владеющих русским языком, круг источников по истории Сибири 
ограничен переводными изданиями. В этой связи необходимо отметить заслуги 
таких исследователей как Р. Пирс, Р. Фишер, Т. Вогэн, Э. Краунхарт-Вогэн, 
Б. Дмитришин, П. Полански, С. Старр, содействовавших переводу и изданию на анг-
лийском языке русских источников. 

Основным направлением их работы была публикация материалов по истории ос-
воения Россией Тихоокеанского региона и, в частности, истории Русской Америки. 
Так, Р. Пирс издал записки Г. Давыдова, Е. Врангеля, Я. Нецветова, Г. Шелихова, 
атлас М. Тебенькова в 30-томном издании «Alaska History Series» 3. Совме-
стно с Э. Доннели Р. Пирс издал на английском языке работы В. Берха, 

                                                
1 Harrison J. The Founding of the Russian Empire in Asia and America. Coral Gables, Flor-

ida, 1971. P. 128. 
2 Словцов П.А. Историческое обозрение Сибири. СПб., 1839; Вагин В.И. Исторические све-

дения о деятельности графа М.М. Сперанского в Сибири с 1819 по 1822 гг. В 2 т. СПб., 1872; 
Буцинский П.Н. Заселение Сибири и быт первых ее насельников. Харьков, 1889; Оглоб-
лин Н.Н. Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа (1592–1768 гг.). В 4 т. М., 1895–
1900; Окунь С.Б. К истории Бурятии в XVII в. // Красный архив. М., 1936. Т. LXXVI, 
№ 3. С. 156–191; Русские мореходы в Ледовитом и Тихом океанах: сборник документов о 
великих русских географических открытиях на Северо-Востоке XVII в. Л., 1952. 

3 Davydov G. Two Voyages to Russian America, 1802–1807. Kingston, 1977; Wrangell E. Rus-
sian America: Statistical and Ethnographic Information. Kingston, 1980; The Journals of Iakov 
Netsvetov: The Atkha Years, 1821–1844. Kingston, 1980; Shelikhov G.A. Voyage to Amer-
ica, 1783–1786. Kingston, 1981; Tebenkov M. Atlas of the North-West Coasts of America. 
Kingston, 1981. 
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П. Тихменева 1. Под редакцией американского историка С.Ф. Старра в 1987 г. в США 
вышел в свет сборник статей, включавший в себя переведенные на английские 
язык работы советских исследователей Е. Окладниковой, Б. Полевого, 
Н. Болховитинова, Р. Ляпуновой 2. Широкий круг источников по истории Сибири, 
Дальнего Востока и Русской Америки представлен в серии переводных изданий Центра 
исследований Северо-Тихоокеанского региона (North Pacific Studies Center) под редак-
цией Т. Вогана 3, а также в трехтомнике «В Сибирь и Русскую Америку», подготовлен-
ном к изданию совместно Т. Воганом, Э. Краунхарт-Воган и Б. Дмитришиным 4. 

Западногерманские историки получили возможность изучения новых источни-
ков по истории Сибири, благодаря сотрудничеству Академии наук ГДР и советских 
историков, работавших над изданием серии «Источники и исследования по исто-
рии Восточной Европы», в рамках которой были опубликованы не только научные 
монографии, но и ранее не публиковавшиеся записки путешественников – напри-
мер, труд Д. Мессершмидта «Научные экспедиции в Сибирь» 5. 

В результате договоренности между Министерством высшего образова-
ния СССР, Академией наук СССР и Немецким исследовательским обществом 
(Бонн Бад Годесберг) в 1958 г. западногерманским историкам была предостав-
лена возможность посещать СССР для проведения исследований, но это обстоя-
тельство мало способствовало более активному изучению истории русской ко-
лонизации Сибири, Дальнего Востока и Северной Америки 6. Западногерманские 
историки предпочли пользоваться специальной литературой, хранящейся в биб-
лиотечных фондов университетов и институтов. Наиболее обширными фондами 
по истории России обладают Баварская государственная библиотека в Геттинге-
не, а также библиотека Института восточно-европейской истории при Свобод-
ном университете в Западном Берлине 7. 

Ценным источником по истории Сибири служат изданные на немецком язы-
ке труды исследователей Сибири в XVII–XVIII вв. Г. Миллера, И. Гмелина, 
И. Фишера, И. Георги, Г. Стеллера, П. Палласа, голландского автора Н. Витзена, 
шведского исследователя Т. Страленберга, швейцарца Г. Фриза и многих 

                                                
1 Berkh V. A Chronological History of the Discovery of the Aleutian Islands or the Ex-

ploits of the Russian Merchants. D. Krenov, trans., R.A. Pierce, ed. Kingston, Ontario, 1974; 
Tikhmenev P.A. A History of the Russian-American Company. Trans. and ed., R.A. Pierce 
and A.S. Donnelly. Seattle, 1978. 

2 Starr S.F. Russia’s American Colony. Durham, 1987.  
3 Colonial Russian America: Kyrill T. Khlebnikov’s Reports, 1817–1832. Portland, 1976; The End 

of Russian America: Captain P. Golovin’s Last Report, 1862. Portland, 1979; Golovnin P. Civil and 
Savage Encounters: The Worldly Travel Letters of an Imperial Russian Navy Officer, 1860–1861. 
Portland, 1983. 

4 To Siberia and Russian America: Three Centuries of Russian Eastward Expan-
sion, 1558–1867. 3 vols. Portland, 1985–1988. 

5 Messerschmidt D.G. Forschungsreise durch Sibirien, 1720–1727. Hg.: Eduad Winter. Ber-
lin, 1962–1977. 

6 Geyer D. Die Geschichte Russlands in den historischen Forschung der BRD und Westber-
lins // Geschichte in Wissenschaft und Unterricht. Stuttgart, 1976. Jg. 27. H. 5. S. 277. 

7 Ibid. S. 276. 
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других 1. В конце 1990-х гг. сотрудники Санкт-Петербургского филиала архива РАН 
совместно с немецкими историками подготовили к публикации источники 
по истории освоения Сибири в XVII в. В рамках серии, получившей название 
«Источники по истории Сибири и Аляски из российских архивов», на немецком языке 
были изданы письма и документы Г.В. Штеллера за 1749–50 гг. (Halle, 2000–2001), пу-
тевые дневники того же Г.В. Штеллера, С.П. Крашенинникова и И.Э. Фишера («Georg 
Wilhelm Steller, Stepan Krascheninnikov, Johan Eberhard Fischer, Reisetage-
buecher, 1735 bis 1743», Halle, 2000) 2. 

В западной историографии наиболее важными считаются труды Г. Миллера, но 
достижения немецких исследователей в изучении Сибири столь велики, что 
сама немецкая историография XVIII в. стала предметом многочисленных современных 
исследований, о чем свидетельствуют работы У. Германа, Э. Матеса, Г. Робеля, 
Э. Доннерта, У. Грабоша, Дж. Блэка и др. В этих работах рассматриваются не только 
вопросы становления историографического направления, связанного с изучением Си-
бири, но и история освоения региона как таковая – в частности, история научных экс-
педиций, изменения в правительственной политике в отношении колоний и т.п. 3 

                                                
1 Fischer J.E. Sibirische Geshichte von der Entdeckung bis auf die Eroberung des Lan-

des durch die russischen Waffen. St. Petersburg, 1768; Neudruck, 1973; Fries J. Eine Reise 
durch Sibirien im achtzenten Jahrhundert. Die Fahrt des Schweizer Doktors Jakob Fries. 
Hg.: Walter Kirchner. Muenchen, 1955; Georgi J.G. Beschreibung aller Nationen des Russi-
schen Reichs, ihrer Lebensart, Religion, Gebraeuche, Wohnungen, Kleidung und uebrigen 
Merckwuerdigkeiten. St. Petersburg, 1779; Ides E.I. Dreyjaehrige Reise Nach China von 
Moscau… Franckfurt, 1707; Mueller G.F. Samlung russischer Geschichte des Hernn Colle-
gienraths Muellers… In einer mehr natuerlichen Ordnung vorgetragen als in der ersten 
Herausgabe geschehen konnte. Offenbach am Main, 1777–1779; Idem. Sibirische 
Geschichte. St. Petersburg, 1761–1764; Pallas P.S. Reise durch verschiedene Pro-
vinzen des Russischen Reichs. St. Petersburg, 1771–1801; Steller G.W. Beshreibung 
von dem Lande Kamtschatka. Frankfurt, Leipzig, 1774; Idem. G.W. Steller’s … Reise von 
Kamtschatka nach Amerika mit dem Commandeur-Capittaen Bering: ein Pendant zu dessen 
Beschreibung von Kamtschatka. St. Petersburg, 1793; Strahlenberg P.J., von. Das nord- 
und ostliche Theil von Europa und Asia, in so weit solches das gantze Russische Reich mit 
Sibirien und der grossen Tatarey in sich begreifft… Stockholm, 1730; Witsen N. Berihte ue-
ber die uralischen Voelker. Hg.: Tibor Mikola. Szeged, 1975.  

2 www.spbrc.nw.ru/!russian/org/archive.htm (15.07.2005) 
3 Black J.L. G.F. Müller and the Imperail Russian Academy, Kingston , Montreal, 1986; 

Idem. J.–G. Gmelin and G.-F. Müller in Sibiria 1733–43: A Comparison of their Reports // Wood A., 
French R.A., ed. The Development of Siberia. People and Resources, New York 1989. S. 35–49; 
Donnert E. Russische Forschungsreisen und Expeditionen im 18. Jahrhundert // Idem. (Hg.). Ge-
sellschaft und Kultur in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Teil 2; Literatur, Wissenschaft und Bil-
dung, Halle 1983. S. 70–98; Gehrmann U. Казачество восточных регионов России в освещении 
немецких источников XVIII в. // Australian Slavic and East European Studies. Vol. 7. № 1. 1993; 
Grabosch U. Studien zur deutschen Rußlandkunde im 18. Jahrhundert. Halle 1985; Matt-
hes E. Das veränderte Rußland. Studien zum deutschen Rußlandverständnis im 18. Jahr-
hundert zwischen 1725 und 1762. Frankfurt-am- M., 1981; Robel G. Bemerkungen zu 
deutschen Reisebeschreibungen über das Rußland der Epoche Katharinas II // Idem. ( Hg.) 
Europäische Reisen im Zeitalter der Aufklärung. Heidelberg, 1992; Idem. Berichte über Rußlandrei-
sen // Keller M.( Hg.). Russen und Rußland aus deutscher Sicht. München 1987; Idem. Der Wan-
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Г. Миллер и И. Фишер были не единственными представителями российской 
исторической науки, чьи работы, богатые фактическим материалом, активно ис-
пользовались западными исследователями в качестве источников по истории Си-
бири. Из числа отечественных историков-сибиреведов XIX в. наиболее часто в запад-
ной историографии цитируются П.А. Словцов, Н.М. Ядринцев, П.Н. Буцинский, 
Н.Н. Оглоблин, А.С. Сгибнев. 

Наибольший интерес к сочинениям дореволюционных авторов проявили основа-
тели Калифорнийской школы Р. Кернер, Р. Фишер и Дж. Ланцев, высоко оценившие 
достижения русской историографии в области изучения источников по истории Си-
бири. В первую очередь, это относится к работам профессора Харьковского универ-
ситета П.Н. Буцинского «Заселение Сибири и быт ее первых насельников» (Харь-
ков, 1889), «Мангазея и мангазейский уезд, 1601–1645 гг.» (Харьков, 1893), «К ис-
тории Сибири: Сургут, Нарым и Кетск до 1645 г.» (Харьков, 1893). 

Не меньшее значение имел фундаментальный труд Н.Н. Оглоблина «Обозрение 
столбцов и книг Сибирского приказа в 1592–1768 гг.» (в 4 т., М., 1895–1900), в кото-
ром содержится информация о системе местного управления Сибири, о взаимо-
действии центрального правительства и местных органов, о работе столичных 
властей. По определению американского историка Б. Дмитришина, благодаря 
тому, что Н.Н. Оглоблин вел в научный оборот множество новых источников, 
его «Обозрение» стало основным вторичным источником для всех сибиреведов. 

Работы П.А. Словцова и Н.М. Ядринцева, не являвшихся профессиональными 
историками, также представляют значительный интерес для западных исследо-
вателей Сибири. В западной историографии большое распространение получила 
концепция Н.М. Ядринцева – яркого представителя сибирского областничества, пи-
савшего об ошибках правительственной политики в отношении Сибири, хищнической 
эксплуатации ее ресурсов и призывавшего к созданию сибирской автономии. Его 
влияние заметно в работах Дж. Ланцева, А. Вуда, Дж. Форсиса, Ю. Слезкина и др. 
Примечательно, что хотя некоторые выводы Н.М. Ядринцева были опровергнуты еще 
русской дореволюционной историографией, это не всегда принималось во внимание 
западными историками. Впрочем, данная ситуация объяснялась не столько тенденци-
озностью в использовании историографических источников (хотя в ряде случаев и это 
имело место), сколько недостаточно хорошим знанием русской историографии. 

В изучении достижений советской историографии Сибири западные историки 
действовали столь же избирательно. После Г.Ф. Миллера единственным исследова-
телем, чьи работы не обошел вниманием ни один зарубежный автор, был 
С.В. Бахрушин. Для западных историков, чутко реагировавших на идеологиче-
ские веяния в историографии, большое значение имело неоднозначное отноше-
ние официальных властей к работам С.В. Бахрушина, подвергавшегося критике 
за высокую оценку вклада Г.Ф. Миллера в историческую науку, за преувеличе-

                                                                                                         
del des deutschen Sibirienbildes im 18. Jahrhundert // Canadian – American Slavic Studies, 14, 
1980; Idem. Die Sibirienexpedition und das deutsche Rußlandbild im 18. Jahrhundert // Ambur-
ger E. ( Hg.) Wissenschaftspolitik in Mittel – und Osteuropa. Essen, 1987; Idem. Die Sibi-
rienkarten Johann Philipp Strahlenbergs // Nordost – Archiv. 1979. № 54/55. S. 1–16; 
Kirchner W. Samuel Bentham and Sibiria // Commercial Relations Between Russia 
аnd Europe, 1400 to 1800. Collected Essays. Bloomington, 1966. 
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ние роли купечества и промышленников в освоении Сибири, за недооценку пра-
вительственной и крестьянской колонизации и той пользы, которую принесли русские 
переселенцы сибирским инородцам. В свою очередь, западные историки разделяли 
многие выводы С.В. Бахрушина, о чем свидетельствуют частые ссылки на его работы, 
в том числе и на наиболее популярную на Западе монографию «Очерки по истории 
колонизации Сибири в XVI и XVII вв.» (М., 1927). 

Подтверждением интереса западных историков к работам источниковедческого 
характера служит активное изучение за рубежом научного наследия другого советско-
го историка Сибири – А.И. Андреева, подготовившего совместно с С.В. Бахрушиным 
публикацию «Истории Сибири» Г.Ф. Миллера, а позднее издавшего серию работ 
по источниковедению Сибири и сборник документов «Русские открытия в Тихом 
океане – Северной Америке в XVIII в.» (М., 1944). В 1952 г. данный сборник был 
переведен и издан на английском языке 1. 

В ряду наиболее часто цитируемых на Западе советских историков сто-
ит и В.И. Шунков, концепция которого о ключевой роли крестьянства в коло-
низации Сибири вполне соответствовала не только официальной точке зре-
ния в СССР, но выводам влиятельного американского историка Дж. Ланцева, вы-
сказанным еще в 1943 г. в монографии «Сибирь в XVII в.: исследование колониальной 
администрации». 

В западных исследованиях, посвященных истории взаимоотношений пришлого и 
коренного населения Сибири, используется материал, собранный советским этногра-
фом В.Г. Богоразом 2, а также сведения, содержащиеся в фундаментальном труде 
Б.О. Долгих «Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII в.» (М., 1960). 
Кроме того, западные историки широко используют монографии В.И. Огородникова, 
М.И. Белова, многотомную «Историю Сибири» под редакцией А.П. Окладникова, ра-
боты А.А. Введенского по истории торгового дома Строгановых, С.Б. Окуня – по исто-
рии Российско-Американской Компании и др. 3 

Вместе с тем, западные историки уделяли намного больше внимания работам сво-
их соотечественников, что позволяет определить зарубежные историографические ис-
точники как основную группу вторичных источников по истории Сибири. К числу наи-
более авторитетных западных авторов относятся Э. Равенштейн, Дж. Кеннан, 
Ф. Голдер, Дж. Бэддли, представители Калифорнийской школы – Р. Кернер, 
Дж. Ланцев, Р. Фишер; часто цитируются канадский исследователь Дж. Гибсон и анг-
лийский историк Т. Армстронг. 

Далеко не всегда западными историками в качестве историографических ис-
точников использовались научные исследования. Наиболее ярким примером на-
учно-популярной работы, по степени своего влияния не уступающей фундамен-
тальным историческим трудам, в западной историографии служит работа запад-

                                                
1 Andreev A. Russian Discoveries in the Pacific and in North America in the XVIIIth and XIXth 

centuries. Ann Arbor, 1952; Dmytryshyn B. Russian Expansion to the Pacific, 1580–1700. P. 28. 
2 См., напр.: Bogoras W.G. (V.G.Bogoraz). The Chukchee. Memoirs of the American 

Museum of Natural History. Vol. 11. New York, 1904.  
3 Белов М.И. Семен Дежнев. М., 1955; Он же. Мангазея. М., 1969; Введенский А.А. Дом 

Строгановых в XVI–XVII вв. М., 1962; Огородников В.И. Очерки истории Сибири до на-
чала XIX столетия. Владивосток, 1924; История Сибири с древнейших времен до наших 
дней. В 5 т. Л., 1968; Окунь С.Б. Российско-американская компания. М., 1939. 
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ногерманского историка Ю. Семенова «Сибирь – сокровищница Востока». Неод-
нократно переиздававшаяся в ФРГ, эта книга была переведена на несколько ев-
ропейских языков. Англоязычное издание вышло в 1963 г. в Балтиморе 1. Наи-
более часто ссылки на работу Ю. Семенова встречаются в работах немецких ис-
ториков, но и в англоязычной историографии интерес к книге сохранился до 
последнего времени, о чем свидетельствуют, например, работы американского 
историка Ю. Слезкина, опубликованные в 1990-х гг. 

Таким образом, в круг источников, доступных западным историкам Сибири, 
входят как материалы зарубежных архивных фондов, так и опубликованные ис-
точники на русском, английском, немецком и других языках, хранящиеся в круп-
нейших библиотеках Европы и Северной Америки. На протяжении всего XX в. за-
падные историки Сибири вводили в научный оборот все большее число источни-
ков, справедливо усматривая в этом внутренний механизм развития данного 
историографического направления. Безусловно, задача дальнейшего расшире-
ния источниковой базы сохраняет свою актуальность для западного сибиреве-
дения и в наступившем столетии. 

                                                
1 Semjonow Y. Sibirien. Die Eroberung und Erschliessung der wirtschaftlichen Schatz-

kammer des Osten. Olten, Stuttgart, Salzburg, 1954; Idem. Siberia: Its Conquest and De-
velopment. Baltimor, 1963. 


