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История этнографического сибиреведения, равно как и других регио-

нальных областей социально-культурной антропологии, начинавшаяся с гео-
графических путешествий, часто или даже как правило международных по 
составу, полна ярких имен. Новая книга под редакцией немецкого коллеги 
Эриха Кастена – еще одно тому свидетельство. Эта коллективная монография 
представляет читателю великолепно выполненные очерки жизни и творчест-
ва немецкоязычных исследователей XVIII–XIX столетий, внесших неоцени-
мый вклад в освоение и изучение северо-восточных рубежей Российского 
государства. 

Книгу открывает большой аналитический очерк Петера Швайцера, в ко-
тором представлен контекст этнологических исследований в Сибири рас-
сматриваемого времени (S. 11–28). Автор очерка не ограничивается общими 
характеристиками и упоминанием ключевых имен и лишь начинавших тогда 
складываться национальных школ (российской и финско-венгерской, или по 
отдельности – финской и венгерской2), но предлагает и две провоцирующие 
на размышления периодизации истории этих исследований на основе как 

                                                 
1 Выполнено в рамках работ по проекту «Человек в меняющемся мире. Проблемы идентичности 

и социальной адаптации в истории и современности» (грант Правительства РФ № 14.B25.31.0009). 
2 П. Швайцер специально задается вопросом о том, насколько можно говорить о «национальных 

традициях» в изучении Сибири (S. 11); в заключительных ремарках к своему очерку он вполне обос-
нованно полагает, что о немецкой национальной традиции (национальной как государственной) в 
данном случае говорить нет оснований (S. 25–26). 
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подходов и результатов, так и места национальных/интернациональных/ 
транснациональных аспектов в этих исследованиях.  

За вводным очерком следуют десять глав, повествующие в деталях о 
жизни, творчестве и научных достижениях исследователей XVIII–XIX вв. По 
пять примерно равных по объему глав отведено редактором книги на имена, 
украсившие каждое из двух столетий.  

Для представления картины исследований XVIII в. выбраны биографии и 
труды известных в сибиреведении Георга Штеллера (в России более извест-
ного как Стеллер) (автор главы – Э. Кастен, S. 29–46), Петера Палласа (Хан 
Фермойлен, S. 47–75), Карла Мерка (Хелена Пивовар, S. 77–90), Адама фон 
Крузенштерна1 и Георга фон Лангсдорфа (Диана Ордубади, S. 91–110), Отто 
фон Коцебу и Адельберта фон Шамиссо (Мари-Терез Федерхофер, S. 111–
145). При подготовке этих глав их авторы обращались в основном к опубли-
кованным работам, однако в ряде случаев используются и архивные источни-
ки (например, архив Мерка в Дармштадте и фонд А. фон Шамиссо в государ-
ственной библиотеке Берлина).  

Систематическое обращение к архивным источникам в гораздо большей 
степени характеризуют следующие пять глав, в которых анализируются био-
графии и исследования ученых XIX столетия. Кстати говоря, эта группа глав, 
в отличие от предыдущей, представляет имена, менее известные историкам и 
этнографам. Речь идет, например, о такой фигуре, как агроном Йохан Кегель 
(очерк Э. Кастена, S. 207–221), оставивший великолепные описания культу-
ры аборигенного населения Камчатки, чьи дневники, однако, были изданы 
лишь пару лет назад [1]. Другие имена, как, например, имя Адольфа Эрмана, 
напротив, хорошо известны специалистам. Именно в уникальном издании 
Эрмана Archiv für wissenschaftliche Kunde von Russland впервые (в 1865 г.) 
увидели свет южносибирские дневники молодого Вильгельма Радлова, много 
позднее переработанные в известный всем сибиреведам двухтомный труд Aus 
Sibirien. Есть в книге также очерки Лизы Штреккер об орнитологе и худож-
нике Фридрихе фон Киттлице (S. 147–172) и Эрки Таммиксаара о геологе 
Карле фон Дитмаре (S. 223–241) и о чиновнике Герхарде фон Майделе 
(S. 243–267), в каждом из которых читатель найдет немало зачастую ранее не 
известных фактов из истории изучения Камчатки и Якутии. В каждом из 
очерков чувствуется человеческая теплота, результат невидимой связи со-
временных авторов с теми, о ком они пишут. 

Завершается книга итоговой коллективной главой «Вклад немецкоязыч-
ных ученых в ранние исследования северо-восточной Сибири» (авторы 
Д. Ордубади, Э. Таммиксаар, Э. Кастен, М. Дюрр и М.-Т. Федерхофер, 
S. 269–304), а также приложением, в которое включены карта региона, сведе-
ния об авторах и указатель. 

Не будет преувеличением сказать, что наши знания об ученых и путеше-
ственниках, осваивавших и изучавших Сибирь в XVIII, а отчасти и в XIX ве-
ках, умножились за последние 10–15 лет во многом благодаря публикациям и 

                                                 
1 В отечественной научной традиции известен исключительно как Иван Федорович Крузен-

штерн. В недавнем очередном сокращенном переиздании его знаменитого «Путешествия вокруг света 
…» (Крузенштерн 2007) немецкое имя автора – Адам Иоганн (Adam Johann von Krusenstern) – не 
упоминается.  
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инициативе наших коллег из немецкоязычных стран. Помимо целого ряда 
прекрасных исследовательских монографий, часть из которых вышла недав-
но в серии Bibliotheca Kamtschatica под общей редакцией Э. Кастена и 
М. Дюрра1, в серии Quellen zur Geschichte Sibiriens und Alaskas aus russischen 
Archiven впервые увидели свет фундаментальные публикации архивных ма-
териалов XVIII в.2, и этот список можно продолжить. Мне представляется, 
что особый интерес современных немецкоязычных коллег, особенно этноло-
гов, к ранним этапам изучения Сибири имеет свое объяснение. Даже если мы 
признаем факты отсутствия немецкой национальной традиции сибиреведения 
практически до середины XIX в. и невозможности выявить какую бы то ни 
было роль сибирских исследований в профессиональном становлении немец-
кой этнологии/социальной антропологии, мы не сможем отрицать колоссаль-
ную роль ранних работ именно немецкоязычных ученых и путешественников 
в становлении сибиреведения как самостоятельной научной (суб)дис-
циплины, наравне, скажем, с востоковедением или африканистикой. Проч-
ный фундамент сибиреведческих знаний, заложенный немецкоязычными 
предшественниками столетия назад, вполне может исполнить свою роль – 
пусть лишь как некая духовная предтеча, как некий «мандат», удостоверяю-
щий правомочность продолжения этих занятий – и еще раз, при складывании, 
действительно, национальных сибиреведческих антропологических традиций 
в Германии, Австрии и Швейцарии. Впрочем, думается, что в данном случае 
более плодотворным был бы осознанный отказ от формирования каких бы то 
ни было национальных традиций. Если вернуться к вводному очерку Петера 
Швайцера, то можно будет выразить эту мысль и несколько иначе: хочется 
надеяться, что период, последовавший за временем «советской монополии» / 
«закрытости» и обозначенный в разных системах, предложенных Швайцером 
координат либо как «перемены и неуверенность», либо как «транснацио-
нальные моменты» (S. 12, 14), будет иметь шанс на развитие консолидиро-
ванных усилий исследователей разных стран с выходом, наконец, за границы 
национальных научных школ. 

Книга Reisen an den Rand des Russischen Reiches: Die wissenschaftliche Er-
schließung der nordpazifischen Küstengebiete im 18. und 19. Jahrhundert написа-
на хорошим языком, читается легко и с интересом. Учитывая то, что в дан-
ном издании читатель впервые в одном томе получил достаточно полную 
картину результатов научных изысканий наших выдающихся предшествен-
ников в северо-восточных пределах России в XVIII–XIX вв., я бы рекомендо-
вал книгу не только специалистам, но и студентам – эта публикация вполне 
может использоваться в качестве учебного пособия по истории этнографиче-
ского сибиреведения. 

 
Д.А. Функ 

Московский государственный университет, 
Томский государственный университет 

                                                 
1 См.: http: // www. siberian-studies.org / publications/bika.html. Дата посещения сайта: 

3.04.2014 г. 
2 В настоящее время изданы восемь томов, часть из которых параллельно вышла также в перево-

де на русский язык. 
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