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в описание жизни и деятельности 
ученых прошлого. А также выразим 
надежду когда-нибудь увидеть ее в 

русском переводе, например, в серии 
«Жизнь замечательных людей».

А. Б. Георгиевский.

Dahlmann D. Sibirien. Vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Paderborn; 
München; Wien; Zürich: Ferdinand Schöningh, 2009. 438 s.

Сибирь… Это слово вызывает мно-
жество ассоциаций: нетронутая дикая 
природа, необозримые расстояния, – 
почти семь дней занимает путешест-
вие по Транссибирской магистрали 
от Москвы до Владивостока (9298 
км), – неисчислимые природные бо-
гатства. Но не только красоты ее при-
роды побудили известного немецкого 
историка, профессора Боннского уни-
верситета Диттмара Дальманна на-
писать книгу о Сибири. Не меньший 
интерес у него вызвали политические 
и экономические аспекты сибирской 
истории, в частности, ее роль как ме-
ста ссылки и заключения и в царские, 
и в советские времена.

Озаглавленная «Сибирь. С XVI в. 
до наших дней», монография Даль-
манна посвящена прошлому и настоя-
щему этого региона и характеризует 
своего автора как одного из лучших 
знатоков драматической истории раз-
вития и освоения сибирского края. 
Содержание книги отражает важней-
шие этапы освоения Сибири челове-
ком: появление здесь первых людей 
и первых государственных образова-
ний (Тюркский каганат, государство 
енисейских кыргызов) VI–VII вв., 
завоевание монголами в XIII в., выде-
ление из монгольского государствен-
ного образования – Золотой орды – в 
конце XV в. Сибирского ханства, с 
середины XVI в. – активная русская 
колонизация, поход Ермака, привед-
ший к падению ханства и присоеди-
нение Западной Сибири к России в 
начале XVII в., а затем включение 

всей Сибири в состав Российской 
империи в середине XIX в. Оценивая 
историю покорения региона Росси-
ей, особое внимание автор уделяет 
описанию традиций, обычаев, норм 
и быта местного населения, анализи-
рует особенности процесса интегра-
ции локальной культуры и хозяйства 
в социокультурное и экономическое 
пространство России.

Ярко описаны исторические со-
бытия в Сибири после 1917 г.: ино-
странная интервенция весны 1918 г., 
разгром армии Колчака в 1919 г., 
освобождение от японских интер-
вентов и белогвардейцев Дальнего 
Востока.

Особое внимание в книге уделено 
развитию Сибири как одного из веду-
щих промышленных районов России 
советского времени. Дальманн под-
черкивает при этом, что индустриаль-
ное освоение региона всегда велось 
без учета его влияния на судьбы лю-
дей и на состояние природы, что на-
несло окружающей среде серьезный 
урон. Этот процесс продолжается и в 
настоящее время.

Во введении автор дает подробное 
описание географического положе-
ния, климатических особенностей, 
природных ресурсов и националь-
ного состава населения Сибири. При 
этом регион рассматривается как 
некая пограничная зона, где сходятся 
несколько линий исторического и 
культурного развития. Главная ан-
тиномия «дикость – цивилизация» 
прослежена как в культурном и исто-
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рическом наследии Сибири, так и в ее 
современности. 

В первой главе книги «Сибирь 
перед русскими завоеваниями» пред-
ставлены основные вехи историче-
ского развития региона с момента его 
первых описаний и до начала XVII в. 
Автор фокусирует свое внимание на 
исключительно важных датах и со-
бытиях этого времени, помогающих 
восстановить не только социокуль-
турную и политико-экономическую 
картину данной эпохи, но и просле-
дить влияние событий и личностей 
на дальнейшее развитие региона.

Вторая глава книги «Строгановы, 
Иван Грозный и Ермак» охватывает 
историю Сибири XVI–XVII вв. Ав-
тор выявляет особенности внешней 
и внутренней политики России того 
времени и подробно останавливается 
на стратегиях экспансии и логике 
«захвата» территорий. В претворении 
подобной политики в жизнь большое 
значение отводилось семье предпри-
нимателей Строгановых, создавших 
при поддержке царя Ивана Грозного 
собственную империю в Приуралье, 
на Урале и далее распространивших 
свое влияние на Сибирь. При этом, 
как подчеркивает автор, Строгановы 
преследовали не только собственные 
интересы, но и выгоды для государ-
ства – номинальное присоединение 
сибирского региона к владениям рус-
ского царя, обложение местного на-
селения данью. Исследуя завоевание 
Сибири, автор уделяет большое вни-
мание роли в этом процессе казачьего 
атамана Ермака Тимофеевича, кото-
рый со своим отрядом в 1581–1585 гг. 
совершил поход в Западную Сибирь, 
разбил сибирского хана Кучума и за-
нял его столицу Кашлык.

Началу русской экспансии в Сиби-
ри посвящена третья глава моногра-
фии «Мир завоевывается», в кото-

рой описывается процесс заселения 
Западной Сибири, в основном пе-
реселенцами-крестьянами, которые 
продвигались дальше на Восток и до-
стигли к началу 1630-х гг. реки Лены, 
а в 1640-х гг. – озера Байкал. Отме-
чена роль в исследовании сибирских 
просторов русских экспедиций. Экс-
педиция Василия Пояркова, перейдя 
Становой хребет, достигла Амура и 
проследовала далее вниз по этой реке 
до Уссури. Поярков составил первые 
карты исследованных им местностей, 
по его следам позднее прошел со 
своими товарищами Ерофей Хаба-
ров, состоявший на службе у Строга-
новых. Позднее с помощью воеводы 
Якутска он снарядил собственную 
экспедицию. Последователем Хаба-
рова стал Онуфрий Степанов.

Исследованные и описанные ими 
земли становились владениями Рос-
сии. При продвижении к Дальнему 
Востоку исследователи достигли тер-
риторий, пограничных с Китаем, что 
вызывало конфликты с властями этой 
страны. Исключительно большое зна-
чение в исследовании Сибири имели 
морские экспедиции, благодаря ко-
торым Россия присоединила к себе 
Камчатку, Курильские и Алеутские 
острова. Военное и политическое 
завоевание сибирского пространства 
сочеталось с миссионерской деятель-
ностью с целью обращения местных 
этносов в православие.

Одно из центральных мест в кни-
ге занимает четвертая глава «Мир 
исследуется». Начинается она с рас-
сказов о ранних описаниях Сибири, 
относящихся к концу XV в., и первых 
географических картах этой местно-
сти. Дальманн справедливо отмеча-
ет, что целенаправленное изучение 
Сибири начинается с времен Пет-
ра I. Затем подробно описываются 
ход и результаты 1-й и особенно 2-й 
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Камчатских экспедиций, участники 
которой провели съемки всего мор-
ского побережья Сибири, оконча-
тельно подтвердили факт существо-
вания пролива, разделяющего Азию 
и Америку, проложили морские пути 
к северо-западным берегам Америки 
и Японии, занимались изучением 
флоры и фауны Восточной Сибири. 
Автор показывает, что С. П. Краше-
нинников вместе с Г. В. Стеллером 
положили начало систематическому 
изучению Камчатки, а Стеллер был 
первым в изучении природы и быта 
жителей Аляски и Алеутских остро-
вов. Публикации экспедиционных 
материалов в трудах И. Г. Гмели-
на, Г. Ф. Миллера, П. С. Палласа и 
И. Э. Фишера познакомили евро-
пейских ученых с малоизученными 
территориями. В результате этих 
экспедиций, организованных Пе-
тербургской академией наук, был 
изучен животный и растительный 
мир Сибири, выявлены имеющиеся 
здесь полезные ископаемые, описаны 
история, этнография, хозяйственная 
деятельность живших там народов и 
начато изучение их языков.

Не обошел вниманием автор и 
проблемы управления такой огром-
ной территорией, проанализировав в 
главе «Мир управляется» его формы: 
от посольских приказов в XVI в. до 
образования губернии, как и в ев-
ропейской части России, в XIX в., а 
также правовое положение местного 
населения, представители которого 
до начала XIX в. назывались ино-
земцами, а жители Сибири неправо-
славной веры – иноверцами. В этом 
смысле, подчеркивает автор, местное 
население, как и в других колони-
альных образованиях, стояло в Рос-
сийской империи на низшей ступени 
иерархии. Также автор анализирует 
факты русской истории, которые спо-

собствовали превращению Сибири в 
место ссылки и каторги для нелояль-
ных к царскому режиму людей.

В шестой главе «На пути к совре-
менности» Дальманн характеризует 
основные направления царской поли-
тики по заселению Сибири русскими 
крестьянами. Он подчеркивает боль-
шую роль реформ М. М. Сперанского, 
назначенного Александром I в 1819 г. 
генерал-губернатором этого региона 
(при нем реорганизована вся система 
управления, Сибирь разделена на две 
губернии – Западную и Восточную со 
столицами, соответственно, в Тоболь-
ске (позднее в Омске) и в Иркутске; 
местному населению гарантирова-
лось сохранение своего образа жизни, 
национальных обычаев и т. д.). Рас-
сматривая экономическое положение 
Сибири, автор отмечает, что в ее чисто 
аграрных областях к середине XIX в. 
происходят изменения, связанные с 
социоэкономическими и политиче-
скими реформами в России в 1860-х 
гг.: в связи с открытием месторожде-
ний золота, серебра и медных руд на-
чинается развитие горнодобывающей 
и металлообрабатывающей промыш-
ленности, в Томске возникает первый 
сибирский университет. Огромное 
влияние на дальнейшее социоэконо-
мическое развитие Сибири сыграло 
строительство Транссибирской же-
лезнодорожной магистрали, соеди-
нившей европейскую часть России с 
Дальним Востоком. Автор подробно 
знакомит читателя с политической 
обстановкой в Европе и России в кон-
це XIX в., рассказывает о подготовке, 
начале и ходе строительства дороги, 
о начале ее эксплуатации и отмеча-
ет, что строительство магистрали 
показало, что Российская империя 
окончательно вступила на путь инду-
стриализации и модернизации своей 
экономики.
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Седьмая глава «Революции и Граж-
данская война» посвящена русско-
японской войне 1904–1905 гг., первой 
русской революции 1905–1907 гг., ре-
волюции 1917 г. Автор подробно ана-
лизирует политическую обстановку 
в России и особенно в Сибири перед 
началом войны с Японией и отмеча-
ет ее обострение после позорного 
поражения России. Особо отмечено 
значение царского манифеста о вве-
дении гражданских свобод и созыв 
первой Государственной думы, а в 
Сибири, как и в европейской части 
России, введение земства – местного 
самоуправления. Мирный договор 
России с Японией, общее стремление 
этих стран к миру, некоторая разрядка 
в международной жизни, относитель-
ное спокойствие в русском обществе 
после революции 1905–1907 гг., спо-
собствовали интенсивному подъему 
российской экономики, в том числе 
и в Сибири, в первое десятилетие 
XX в. В книге достаточно подробно 
воспроизводятся основные события, 
произошедшие перед началом Пер-
вой мировой войны, и обстановка в 
сибирском регионе, анализируют-
ся причины разразившейся летом 
1914 г. Первой мировой войны и 
последствия победы большевиков в 
революции 1917 г. Особое внимание 
уделено событиям Гражданской вой-
ны в Сибири и роли адмирала Кол-
чака, ставшего на некоторое время 
«Верховным правителем России», а 
также организации Дальневосточной 
республики и судьбе местного насе-
ления в годы Гражданской войны.

Восьмая глава «Советские вре-
мена: строительство социализма, 
коллективизация, индустриализация 
и система лагерей» посвящена совет-
скому периоду в истории сибирского 
края, его бурному развитию в связи 
со стоявшей перед страной задачей 

построения социализма: развитие 
экономики по планам первых пяти-
леток, расширение железнодорожной 
транспортной системы (Туркестан-
ско-Сибирская и Алтайская желез-
ные дороги), начало регулярного 
воздушного сообщения между Мо-
сквой и Новосибирском, Якутском 
и Иркутском. Интенсивный процесс 
индустриализации Сибири приво-
дит к росту населения в крупных 
сибирских городах и установления 
в них внутригородского автобусного 
сообщения. Вместе с положительны-
ми явлениями в жизни сибиряков в 
советское время автор не мог не от-
метить такие уродливые явления со-
ветской действительности, как обра-
зование советской лагерной системы, 
руководимой Главным управлением 
исправительно-трудовых лагерей 
(ГУЛАГ).

В этой же главе описывается нача-
ло Второй мировой войны и раскры-
вается важнейшая роль Сибири как 
места эвакуации крупнейших заводов 
и части населения из Европейской ча-
сти СССР, трудности в организации 
работы эвакуированных предприятий 
на новых местах.

Много внимания Дальманн уделяет 
судьбе «малых народов» Севера и Си-
бири после Октябрьской революции, 
отношению к ним советских властей, 
показывает суть новой национальной 
политики большевистского прави-
тельства в 20-х гг. ХХ в. и образова-
ния национальных автономий.

В последней главе «Разрушенный 
мир?» автор обращается к периоду 
интенсивного экономического раз-
вития Сибири с 1945 г. и до развала 
Советского Союза в 1991 г. Автор от-
мечает, что кроме горнодобывающей 
промышленности и тяжелой индуст-
рии в этот период наблюдался рост 
деревообрабатывающей промыш-
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ленности и пушного звероводческого 
хозяйства, а также открытие богатых 
месторождений нефти и газа, что 
привело к строительству нефте- и 
газопроводов по территории России. 
Промышленному расцвету Сибири 
способствовало строительство круп-
нейших гидроэлектростанций и про-
кладка новых железнодорожных ли-
ний (Байкало-Амурская магистраль).

Процесс индустриализации Си-
бири, как подчеркивается в книге, 
неизбежно сопровождался уничто-
жением природы и осознанием необ-
ходимости ее сохранения. Особенно 
волнует автора проблема сохранения 
уникального озера Байкал, которое с 
прилегающей к нему территорией с 
1996 г. имеет статус памятника ми-
рового природного наследия. Этому 
чуду природы из-за недальновидной 
политики правительства, позволив-
шего построить на его берегах цел-
люлозно-бумажный комбинат, грозит 
загрязнение и уничтожение его уни-
кальной флоры и фауны.

В заключение Дальманн выражает 
искреннюю тревогу о будущем Сиби-
ри, о ее хищнически уничтожающих-
ся природных богатствах, об угрозе 
«желтой опасности» – по прогнозам 
демографов в 2050 г. в России будут 
работать 7–10 миллионов китайцев, 
в то время как численность русско-

го населения будет уменьшаться. 
Сибирь теперь, в начале XXI в., уже 
не аграрная страна, 72,5 % ее насе-
ления проживает в городах, Омск и 
Новосибирск – города с миллионным 
населением. Перед Россией, и в том 
числе Сибирью, стоят многочислен-
ные проблемы, которые могут быть 
преодолены только чрезвычайными 
усилиями. Сам автор смотрит на 
будущее региона с определенной до-
лей скептицизма, пытаясь дать свой 
ответ на вопрос о том, почему мечта 
о превращении Сибири в густонасе-
ленный, процветающий и полный 
жизни край до сегодняшнего дня не 
достигнута.

В монографии Дальманна пред-
ставлены итоги многолетних иссле-
дований различных аспектов истории 
освоения Сибири. В книге приво-
дится богатейшая библиография и 
список источников по теме, именной 
и географический указатели, публи-
куются пять географических карт и 
более 40 иллюстраций, а также хро-
нологическая таблица по истории 
освоения Сибири. Эта интересная 
и поучительная книга будет полезна 
как немецким, так и российским чи-
тателям.

Г. И. Смагина


