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В XX в. для зарубежных специалистов работа в архивах и библиотеках Российской империи, а затем и в 

СССР, была сопряжена с множеством трудностей. В этих условиях особое значение приобретали усилия за-
падных исследователей, направленные на формирование архивных и книжных собраний «россики» в их соб-
ственных странах. Цель настоящей статьи – дать обзор основных коллекций документальных материалов и 
печатных изданий по дореволюционной истории Сибири, хранящихся за рубежом, что необходимо для более 
объективной оценки источниковой базы, имеющейся в распоряжении западных сибиреведов. Установлено, 
что такие коллекции материалов, связанных с начальными веками сибирской истории, отложились в фондах 
архивов и библиотек Канады, Великобритании, Германии, других стран. Наиболее крупные собрания мате-
риалов по истории России и Сибири находятся в США: Библиотеке Конгресса США, Гарвардском, Йельском, 
Колумбийском, Гавайском университетах, Калифорнийском университете в Беркли, Университете штата 
Аляска в Фэрбэнксе, Гуверовском институте войны, революции и мира при Стэнфордском университете, На-
циональном архиве США (Вашингтон) и др. В большинстве случаев такие документальные собрания появля-
лись благодаря усилиям исследователей – выходцев их России: Ф. А. Голдера, М. З. Винокурова, Б. А. Бах-
метьева, Дж. Ленсена, А. Я. Гутмана-Гана, В. Ладо-Моцарского, А. С. Лукашкина и др. Для западных сиби-
реведов известная ограниченность источниковой базы отчасти компенсировалась привлечением опублико-
ванных источников, переводом исторических документов на английский и немецкий языки. При всем разно-
образии источников по истории Сибири, имеющихся в архивных и книжных собраниях за пределами России, 
перед западными исследователями по-прежнему стоят задачи дальнейшего расширения источниковой базы, 
активизации сотрудничества с российскими научными центрами, архивами и библиотеками. 

In the XX century the research work in the Russian and later Soviet archives and libraries entailed great difficulties 
for foreign researchers. Under these circumstances the efforts of Westerns scholars aimed at creating archives and book 
collections of "Rossica" in their own countries were of key importance. The purpose of the paper is to review main col-
lections of documentary materials and printed editions on pre-revolutionary history of Siberia in foreign countries in 
order to make an objective evaluation of historical sources available to Western researchers. The author shows that such 
collections of materials connected with the early period of Siberian history have been deposited in the archives and li-
braries funds in Canada, Great Britain, Germany, and other countries. The largest collections of "Rossica" and 
"Sibirica" are located in the USA - in the Library of Congress; Harvard and Yale Universities; the University of Hawaii 
and the UC Berkeley; the University of Alaska Fairbanks; Hoover Institution on War, Revolution, and Peace at Stanford 
University; the National Archives in Washington, DC etc. For the most part these documentary collections appeared 
owing to the efforts of researchers who came from Russia – F. A. Golder, M. Z. Vinokouroff, B. A. Bakhmeteff, 
G. A. Lensen, A. Ya. Gutman-Gan, V. Lado-Motsarskiy, A. S. Lukashkin and others. Western researchers compensated 
certain limitations of available sources on Siberian history by using the published materials, translating historical docu-
ments into English and German. With all the variety of sources on Siberian history kept in the archives and book collec-
tions outside Russia, Western historians still have the tasks of further expansion of source base, more active cooperation 
with the research centres, archives and libraries in Russia. 

Ключевые слова: история Сибири, западная историография, исторические источники, архивные и книжные 
собрания. 
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Для современной отечественной историографии 
характерен повышенный интерес к достижениям за-
рубежных ученых, которые «вносят очень существен-
ный и оригинальный вклад» в изучение российской 
истории [9, с. 10], в том числе в разработку проблем, 
связанных с историей присоединения и освоения Си-
бири. Особое внимание западные исследователи уде-
ляли начальным векам так называемой «русской вос-
точной экспансии», в течение которых России уда-
лось заложить прочную основу для своего присутст-

вия в Северной Азии и Северо-Тихоокеанском регио-
не. 

Наиболее активно вопросы сибирской истории 
изучались на Западе в XX в., когда возникли специа-
лизированные исследовательские центры; резко воз-
росло количество публикаций по истории освоения 
Сибири, Дальнего Востока и Русской Америки; были 
предложены новые исследовательские подходы и 
концепции, накоплен значительный историографиче-
ский опыт – в первую очередь, исторической наукой 
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США, Канады, Великобритании и Германии. В то же 
время отечественные исследователи нередко обвиня-
ли западных коллег в предвзятости и тенденциозно-
сти, игнорировании работ советских и российских 
историков, использовании очень ограниченного круга 
источников.  

Действительно, в XX в. для зарубежных специа-
листов работа в архивах и библиотеках Российской 
империи, а затем и в СССР, была, как правило, со-
пряжена с множеством трудностей. В этих условиях 
особое значение приобретали усилия западных иссле-
дователей, направленные на формирование архивных 
и книжных собраний «россики» в их собственных 
странах. Цель настоящей статьи – дать обзор основ-
ных коллекций документальных материалов и печат-
ных изданий по дореволюционной истории Сибири, 
хранящихся в зарубежных архивах и библиотеках, что 
необходимо для более объективной оценки источни-
ковой базы, имеющейся в распоряжении западных 
сибиреведов. 

Наиболее крупными собраниями материалов по 
истории России и Сибири располагают научные и 
образовательные центры США. Первые, совсем не-
большие библиотеки славянской литературы появи-
лись в Новом Свете уже в XVIII в. благодаря старани-
ям членов Американского философского общества в 
Филадельфии (с 1743 г.) и Американской академии 
искусств и наук в Бостоне (с 1780 г.). В XIX в. книги, 
изданные в России, регулярно пополняли фонды Биб-
лиотеки Конгресса, Йельского, Гарвардского и Кор-
нельского университетов, Нью-Йоркской публичной 
библиотеки. С 1880-х гг. обмен книжными изданиями 
между США и Россией осуществлялся на основе офи-
циального межгосударственного соглашения [7]. 

В 1906 г. Библиотека Конгресса приобрела кол-
лекцию книг и рукописей, собранных красноярским 
купцом и библиофилом Г. В. Юдиным. Большую роль 
в судьбе юдинского книжного собрания сыграл выхо-
дец из России, сотрудник Библиотеки Конгресса 
А. В. Бабин (1866 – 1930), который не только перево-
зил книги в Вашингтон, но и опубликовал описание 
коллекции на английском и русском языках. Коллек-
ция Г. В. Юдина включала в себя многочисленные 
материалы по истории Сибири, Дальнего Востока и 
Русской Америки (карты, записки путешественников, 
материалы Российско-Американской компании и пр.). 
Наряду с А. В. Бабиным обработкой материалов за-
нимались М. З. Винокуров, Г. К. Дерман, специали-
сты Славянской секции Библиотеки Конгресса, соз-
данной в 1917 г. на волне возросшего интереса амери-
канцев к России и Восточной Европе. Впрочем, из-за 
нехватки квалифицированных сотрудников работа по 
обработке, классификации и каталогизации приобре-
тенных изданий затянулась на долгие годы, вследст-
вие чего юдинское собрание долго оставалось недос-
тупным для американских читателей [6]. 

Наряду с коллекцией Г. В. Юдина Библиотека 
Конгресса располагает и другими источниками по 
истории освоения Северной Азии и Северо-Тихо-
океанского региона. Фонды Рукописного отдела 
включают в себя документы по истории академиче-

ских экспедиций в Сибири и деятельности Российско-
Американской компании, собранные  известным аме-
риканским историком Ф. А. Голдером [3, с. 344; 4, 
c. 278; 6; 15; 29]; 15 томов материалов «Исследова-
тельского проекта по истории Аляски», который был 
реализован в 1936 – 1938 гг. на средства гранта, полу-
ченного от Фонда Рокфеллера [14, p. 202]; собрание 
документальных источников «Россия – Москва», со-
держащее, среди прочего, документы, связанные с 
организацией академических экспедиций в Сибири в 
XVIII в. и др.  

Наиболее крупной коллекцией, хранящейся в Ру-
кописном отделе, являются архивы Русской право-
славной церкви на Аляске, полученные М. З. Вино-
куровым в 1927 – 1940 гг. [1], в том числе весь архив 
Аляскинского духовного правления и духовной кон-
систории, переданный Библиотеке Конгресса в 1928 и 
1940 гг. [14]. Архивы РПЦ на Аляске включают в себя 
примерно 150 тыс. ед. хр. В основном это документы 
церковных учреждений, связанные с управлением 
17 приходами и 36 домовыми церквями, располагав-
шимися в пределах епархии; материалы Российско-
Американской Компании, связанные с взаимоотно-
шениями с РПЦ; источники личного происхождения 
(дневники и путевые журналы) и др. В соответствии с 
заключенным соглашением, обязанность Библиотеки 
Конгресса заключалась не только в том, чтобы сохра-
нить архивы, но и в том, чтобы сделать их доступны-
ми для использования представителями православной 
церкви.  

До своей смерти в 1983 г. М. З. Винокуров проде-
лал огромную работу по приведению архива в поря-
док. Начатое им дело продолжила сотрудница Биб-
лиотеки Конгресса А. Шэлкоп. Благодаря ее усилиям 
значительная часть систематизированных материалов 
(микрофиши с копиями книг, рукописей, журналов, 
фотографий и других документов, касающихся Вос-
точной Сибири и Русской Америки) была передана 
Исторической библиотеке штата Аляска, где осуще-
ствлялась дальнейшая систематизация материалов 
при участии профессора антропологии Лидии Блэк 
(Университет штата Аляска, г. Фэрбэнкс) и специали-
ста по истории Русской Америки Ричарда Пирса [10; 
20; 28]. Среди прочего, в коллекции М. З. Винокурова 
имеются  различные периодические издания Сибири и 
Дальнего Востока с 1909 по 1919 г. («Енисейское сло-
во», «Иркутская незабудка», «Камчатский вестник», 
«Камчатский листок» и др.). В 1996 г. небольшая 
часть коллекции микрофиш была передана научной 
библиотеке Якутского государственного университета 
им. М. К. Аммосова, но в целом, по замечанию 
В. А. Самсоновой, материалы, собранные М. З. Вино-
куровым, требуют более обстоятельного изучения 
отечественными историками. 

С 1995 г. Программа Национальной цифровой 
библиотеки обеспечила распространение во Всемир-
ной сети высококачественных копий рукописей, карт, 
аудио- и видеозаписей, фотографий и печатных изда-
ний, хранящихся в Библиотеке Конгресса, в том числе 
материалов, имеющих отношение к истории Сибири. 
В 1997 – 1998 гг. на волне дискуссии между сенато-
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ром Т. Стивенсом и директором библиотеки Дж. Бил-
лингтоном возник проект «Встреча на границах» 
(Meeting of Frontiers), нацеленный на создание цифро-
вой коллекции материалов, повествующих об освое-
нии и заселении Сибири и российского Дальнего Вос-
тока, Аляске и северо-западного побережья Америки. 

В декабре 1999 г. открылся веб-сайт «Встреча на 
границах». К участию в проекте были привлечены РГБ 
(Москва) и РНБ (Санкт-Петербург), Институт «Откры-
тое общество», Библиотека Расмусона (Университет 
штата Аляска в Фэрбенксе), Институт истории СО 
РАН и Государственная публичная научно-техническая 
библиотека (Новосибирск), Томский и Иркутский го-
сударственные университеты, музеи Омска, Томска, 
Барнаула, Кемерово, Красноярска, Улан-Удэ. В 2001 – 
2002 гг. сканировались материалы в Новосибирске и 
Иркутске. Одновременно Библиотека Конгресса за-
ключила договор с Государственной библиотекой Гет-
тингенского университета о создании цифровых копий 
материалов из коллекции Г. Т. фон Аша. На сайте 
«Встреча на границах», среди прочего, размещены не-
которые материалы библиотеки Г. В. Юдина. 

Наряду с Библиотекой Конгресса значительными 
архивными собраниями «россики» располагают 
Нью-Йоркская публичная библиотека, Гарвардский 
и Колумбийский университеты (Бахметьевский ар-
хив). В Национальном архиве США (Вашингтон) на-
ходится архив г. Ново-Архангельска за 1802 – 1867 гг., 
переданный США по условиям договора о продаже 
Аляски. Материалы по истории Русской Америки, соб-
ранные известным американским историком Г. Г. Бэн-
крофтом в процессе работы над «Историей Аляски», 
хранятся в Бэнкрофтской библиотеке Калифорнийско-
го университета в Беркли. Там же находится коллекция 
материалов одного из основоположников американско-
го «сибиреведения» Р. Дж. Кернера, подаренная биб-
лиотеке в 1957 г. вдовой историка и включающая в 
себя микрофильмы, более тысячи книг и брошюр, а 
также несколько сотен экземпляров периодических 
изданий. 

Коллекциями материалов по истории освоения 
русскими Северной Азии и Северо-Тихоокеанского 
региона располагают Орегонское историческое обще-
ство (г. Портленд, США), Музеи Вениаминова и Бара-
нова на Аляске (г. Кадьяк, США) [13, p. 32; 19, p. 5]. В 
библиотеке Гавайского университета обширная кол-
лекция книг по истории Сибири, Дальнего Востока и 
Русской Америки появилась благодаря усилиям жур-
налиста и политолога К. Менерта (1906 – 1984), биб-
лиографа П. Полански и известного историка-сиби-
реведа Дж. Стефана, который приобретал издания во 
время своих многочисленных поездок в СССР, а впо-
следствии организовывал регулярный книжный обмен 
с советскими библиотеками. В начале 2000-х гг., за-
вершив преподавательскую деятельность, Дж. Стефан 
передал университетской библиотеке собственную 
коллекцию материалов по истории российского Даль-
него Востока, Китая и Японии. 

Крупное архивное собрание «россики» в США 
имеется в Гуверовском институте войны, революции 
и мира (в системе Стэнфордского университета). Сво-

им появлением оно обязано Ф. А. Голдеру (1877 – 
1929), основоположнику историко-сибиреведческих 
исследований в США. В 1914 г. Ф. А. Голдер впервые 
посетил Россию с целью поиска и изучения архивных 
материалов, имевших отношение к американской ис-
тории. В течение нескольких месяцев исследователь 
трудился в архивах Гидрографического департамента, 
Академии наук, Военного министерства и др. Плодо-
творной работе помешала начавшаяся Первая миро-
вая война, и в ноябре Ф. А. Голдер был вынужден 
вернуться в США. Несмотря на непродолжительность 
своего пребывания в Петрограде, исследователь успел 
подготовить известный «Указатель материалов по 
американской истории в русских архивах», опублико-
ванный в 1917 г. и содержавший перечень документов 
по истории российско-американских дипломатиче-
ских отношений [17]. 

В 1916 г. в связи с приближавшейся полувековой 
годовщиной продажи Аляски Американское геогра-
фическое общество обратилось к Ф. А. Голдеру с 
просьбой вновь совершить поездку в Петроград, что-
бы найти в архивах и перевести на английский язык 
журнал Г. В. Стеллера, участника Второй Камчатской 
экспедиции. В начале марта 1917 г. историк прибыл в 
Россию, и, несмотря на бурные политические собы-
тия, до конца лета активно занимался архивными 
изысканиями. За считанные месяцы, проведенные в 
революционной России, историк сумел собрать необ-
ходимый материал (лоцманские книги, официальные 
рапорты, журнал Г. В. Стеллера), впоследствии вклю-
ченный в его двухтомный труд «Плавания Беринга...» 
[18]. Кроме того, ему удалось вывезти в США кол-
лекцию различных материалов (книг, газет, листовок, 
прокламаций и т. п.), связанных с революционными 
событиями. 

В 1920 г. Ф. А. Голдер отправился в трехлетнюю 
поездку по Восточной Европе и Ближнему Востоку с 
целью сбора книг и рукописей для фондов Библиоте-
ки Гувера. В Советской России, при содействии 
А. В. Луначарского и М. Н. Покровского, ему удалось 
собрать несколько десятков тысяч разнообразных ма-
териалов. Коллекция Ф. А. Голдера, хранящаяся в 
Гуверовском институте, включает в себя письма, 
дневники, копии архивных документов по истории 
России XIX – начала XX в., в т. ч. источники по исто-
рии Сибири и Русской Америки. Меньшая по объему 
коллекция документов, собранных Ф. А. Голдером, 
находится в другом книжном хранилище Стэнфорд-
ского университета – Библиотеке Сесила Х. Грина. 
Среди имеющихся рукописей – источники, имеющие 
отношение к Первой Камчатской экспедиции В. Бе-
ринга и истории Русской Америки. 

В большинстве случаев такие документальные 
собрания появлялись благодаря усилиям исследовате-
лей – выходцев их России. Так, в Библиотеке Гуве-
ровского института хранится коллекция русского 
эмигранта А. Я. Гутмана-Гана (1873 – после 1933), 
собиравшего материалы по истории Гражданской 
войны в Сибири и на Дальнем Востоке [8; 21]. Биб-
лиотека Йельского университета располагает коллек-
цией материалов по истории России и Русской Аме-



 

14 Вестник Кемеровского государственного университета 2015 № 2 (62) Т. 4 

ИСТОРИЯ 

рики, собранных эмигрировавшим из России накану-
не революции В. Ладо-Моцарским (1898 – 1971) и 
связанных с Россией и Русской Америкой (часть его 
коллекции хранится в библиотеке Университета шта-
та Аляска в Фэрбэнксе). Среди русских эмигрантов 
крупным коллекционером был А. С. Лукашкин (1902 
– 1988), создатель «Дальневосточного архивного 
фонда», насчитывающего 101 наименование дорево-
люционных периодических изданий. Коллекция хра-
нится в Музее русской культуры в Сан-Франциско, 
которым долгое время руководил А. С. Лукашкин; 
копии изданий в виде микрофильмов – в Беркли и 
Стэнфорде. 

Выходцы из России создавали аналогичные кол-
лекции материалов и в других странах. Так, в библио-
теке Байе Университета Мельбурна хранится круп-
нейшее в Австралии собрание материалов о России, 
созданное русским эмигрантом, уроженцем Томска 
К. М. Хотимским (1915 – 1990). При участии К. М. Хо-
тимского формировались коллекции «россики» в Биб-
лиотеке Фишера Сиднейского университета и Рус-
ском эмигрантском архиве Австралийского нацио-
нального университета (г. Канберра). Американский 
историк русского происхождения Дж. А. Ленсен по-
сле стажировки в СССР в начале 1960-х гг. привез 
коллекцию микрофильмов с редкими архивными до-
кументами. В 1981 г., уже поле смерти Ленсена, соб-
ранную им коллекцию источников по истории Азиат-
ской России (кроме микрофильмов и ксерокопий она 
включает в себя ок. 4 тыс. томов печатных изданий) 
приобрел Центр славистики в Университете Хоккайдо 
(Саппоро). 

В Канаде материалами по истории освоения Се-
верной Азии и Северо-Тихоокеанского региона рас-
полагает Институт европейских и российских иссле-
дований (до 1998 г. – Институт советских и восточно-
европейских исследований) Карлтонского универси-
тета в Оттаве, Арктический институт Северной Аме-
рики, который с 1975 г. является подразделением 
Университета Калгари.  

В Национальном архиве Соединенного Королев-
ства хранятся документы, связанные с деятельностью 
Московской компании, активно участвовавшей в от-
крытии Северного морского пути в XVI – начале 
XVII в.; различные материалы по истории Сибири и 
Русской Америки, собранные английскими диплома-
тами, путешественниками и коммерсантами, в том 
числе документы из фонда Компании Гудзонова зали-
ва. В Британском музее находится архив английского 
путешественника и историка У. Коукса (1747 – 1804), 
автора первых в английской историографии специ-
альных работ по сибирской истории [2]. Школа сла-
вянских и восточноевропейских исследований распо-
лагает обширной коллекцией документальных источ-
ников по истории Сибири и Дальнего Востока, соб-
ранных ее первым директором Б. Пэрсом. Для  спе-
циалистов, занимающихся арктической проблемати-
кой большой интерес представляют фонды Шеклтон-
ской мемориальной библиотеки, действующей при 
Институте полярных исследований им. Р. Ф. Скотта в 
Кембриджском университете. 

Многие источники по истории Сибири, Дальнего 
Востока и Русской Америки были переведены и опуб-
ликованы на английском и немецком языках, что дела-
ло их доступными для более широкого круга исследо-
вателей. В этой связи необходимо отметить заслуги 
таких исследователей, как Дж. Ф. Баддели [12], Т. Арм-
стронг [11], Т. Воон и Э. Краунхарт-Воон, Б. Дмит-
ришин [27], Д. Коллинз [26], Р. Пирс, П. Полански, 
Р. Фишер и др.  

Так, в 2000 г. увидела свет серия репринтов «Си-
бирские открытия», подготовленная к печати бри-
танским историком Д. Н. Коллинзом. В рамках серии 
Д. Коллинз переиздал на английском языке источни-
ки повествовательного характера: записки и воспо-
минания участников посольских миссий (И. Идес, 
А. Брандт), ученых и инженеров (С. Бергман, 
Ч. Г. Хоуз, А. Нобл), путешественников (Ф. Нансен), 
предпринимателей (М. Прайс, С. Тернер), журнали-
стов (И. Стадлинг, Р. Л. Райт, Б. Дигби), политиче-
ских и общественных деятелей (И. В. Шкловский, 
В. М. Зензинов), в разное время побывавших в Сиби-
ри.  

Свой вклад в публикацию источников по сибир-
ской истории внесли американские и канадские ис-
следователи. С 1972 г. в издательстве Р. Пирса в 
г. Кингстон (Канада) публиковались труды по исто-
рии Аляски и северной части Тихоокеанского регио-
на, в т. ч. записки Е. Е. Врангеля, Г. И. Давыдова, 
Я. Е. Нецветова, Г. И. Шелихова, атлас М. Д. Тебень-
кова в 30-томном издании «Alaska History Series». Во 
второй половине 1980-х гг. сотрудники Центра иссле-
дований Северо-Тихоокеанского региона (г. Порт-
ленд; США) Т. Воон и Э. Краунхарт-Воон издали 
трехтомный сборник документов «В Сибирь и Рус-
скую Америку», подготовленный к печати в сотруд-
ничестве с Б. Дмитришиным. В сборник включены 
некоторые редкие, ранее не публиковавшиеся доку-
менты из коллекции Г. В. Юдина, фондов Националь-
ного архива США, рукописного отдела Библиотеки 
конгресса в Вашингтоне и Бэнкрофтской библиотеки 
в Беркли. 

В Германии материалы по истории России и Си-
бири хранятся в фондах Баварской государственной 
библиотеки в Геттингене, библиотеки Института вос-
точно-европейской истории при Свободном универ-
ситете в Западном Берлине и др. [16, p. 276 – 277]. 
Ценным источником по истории Сибири служат из-
данные на немецком языке труды исследователей Си-
бири XVII – XVIII вв., в том числе участников Второй 
Камчатской экспедиции, позволяющие судить о со-
стоянии естествознания в эпоху раннего Просвеще-
ния.  

С конца 1990-х гг., ввиду того, что до сих пор бы-
ла опубликована лишь малая часть материалов экспе-
диции, немецкие исследователи В. Хинцше, Т. Ни-
коль, Д. Дальман совместно с российскими историка-
ми (А. Х. Элерт, О. В. Новохатко и др.) осуществляют 
издание документальной серии «Источники по исто-
рии Сибири и Аляски из российских архивов». В рам-
ках серии на немецком и русском языках публикуют-
ся документы, научные отчеты и описания путешест-
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вий Г. В. Стеллера, С. П. Крашенинникова, И. Э. Фи-
шера [22 – 25] и др. 

 
Выводы 
На протяжении всего XX в. западные исследова-

тели-сибиреведы последовательно расширяли круг 
доступных источников. Коллекции документальных 
материалов и печатных изданий, связанные с началь-
ными веками сибирской истории, отложились в фон-
дах архивов и библиотек США, Канады, Великобри-
тании, Германии, других стран. Большую роль в фор-
мировании таких коллекций сыграли историки – вы-
ходцы из России. Для западных сибиреведов извест-

ная ограниченность источниковой базы во многом 
компенсировалась привлечением опубликованных 
источников, переводом исторических документов на 
английский и немецкий языки, обращением к работам 
представителей русской и советской историографии. 
Несмотря на разнообразие источников по истории 
Сибири, имеющихся в архивных и книжных собрани-
ях за пределами России, перед западными исследова-
телями по-прежнему стоят задачи дальнейшего рас-
ширения источниковой базы, активизации сотрудни-
чества с российскими научными центрами, архивами 
и библиотеками. 
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