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В статье анализируются основные тенденции развития историко-сибиреведческих исследований в Германии в XX – начале XXI в.; 
выявляются основные научные центры; анализируется проблематика работ, посвященных начальным векам освоения Сибири. Наиболь-
шее внимание немецкие исследователи уделяли вопросам социально-экономического развития Сибири (К. фон Цепелин, Г. Крамер и др.); 
особенностям процесса территориальной экспансии России в Северной Азии (О. Хетцш); истории академических экспедиций (Э. Винтер, 
П. Хоффман, В. Хинцше и др.); проблеме интеграции Сибири в общероссийское пространство (Д. Дальманн, Э.-М. Столберг). В последние 
два десятилетия в немецком сибиреведении развиваются новые исследовательские направления, продолжается сотрудничество немецких и 
российских ученых в рамках международных научных проектов.
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The paper attempts at reviewing and evaluating main trends in Siberian studies in Germany during the XX – early XXI centuries. The author 
reveals major research centers dealing with the Russian and Siberian history (Workshop on Eastern European History at the Frederick William 
University in Berlin; the German Society for East European Studies; Institutes of Eastern Europe at West Berlin Free University and in Munich; 
University of Cologne, Institute of Social Anthropology in Halle etc.); analyzes a range of problems addressed by researchers of the early period of 
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K. Wiedenfeld, Jos. Klein, W. Klumberg, H.-J. Seraphim); Russian territorial expansion in Northern Asia (O. Hőtzsch); history of academic expeditions 
(E. Winter, G. Műhlpfordt, P. Hoffmann, E. Donnert, U. Grabosch); instruments of extending and preserving Russia’s infl uence, and in general – 
problem of Siberia’s integration into the Russian Empire (D. Dahlmann, C. Witzenrath, C. Weiss, S. Frank, E.-M. Stolberg). During the period of 
confrontation between the USSR and «capitalist world» the West German historians were in fact isolated from their Soviet counterparts. «Cold War» 
rhetoric infl uenced the Siberian studies. Many authors in West Germany wrote about the aggressive and military character of colonization of Siberia 
and the Far East being one of the aspects of Russian expansionist policy. Despite the declining interest in Russia among Western scholars typical 
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В XX в. на Западе, в том числе в Германии, воз-
никли специализированные научные центры, ориен-
тированные на изучение российской истории. Значи-
тельное внимание западные исследователи уделяли 
сибиреведческой проблематике, предлагая новые тео-
ретико-методологические подходы к ее разработке. 
Изучение сибирской истории было отмечено преем-
ственностью, существованием историографических 
традиций и научных школ. Очевидно, что российским 
ученым необходимо учитывать опыт, накопленный за 
рубежом, для объективной оценки итогов и перспектив 
собственного развития. В настоящей статье предпри-
нята попытка обзора и оценки основных тенденций 
развития сибиреведческих исследований в Германии 
в XX – начале XXI в.

Германоязычная историография Сибири насчиты-
вает не одно столетие. В эпоху начального освоения 
русскими Сибири европейская общественность весь-
ма охотно читала сообщения о вновь открытых зем-
лях, содержавшиеся, например, в сочинениях С. Гер-
берштейна, А. Олеария, Г.А .Шлейссинга, А. Бранда и 
др. [1; 2, S. 312–394]. В XVIII в. начался качественно 
новый этап в изучении региона, связанный с участием 
европейских ученых (в том числе немецких) в акаде-
мических экспедициях, действовавших на территории 
от Урала до Северной Америки. [3; 4] Их деятельность 
подпитывала интерес германской общественности 
к североазиатским владениям России, в том числе к 
историческому прошлому Сибири.

В немецкоязычной литературе, опубликованной в 
первой половине XIX в., основное внимание уделялось 
начальному периоду проникновения русских за Урал 
[1]. Присоединение Сибири описывалось как масштаб-
ная военная кампания, при этом авторы проводили па-
раллели между покорением Сибири казаками Ермака и 
завоеванием Америки конкистадорами Кортеса [5; 6].

Во второй половине XIX в. исследователи все 
чаще указывали на реальный экономический потен-
циал и геостратегическое значение Сибири, соот-
ветственно, преимущественное внимание уделялось 
истории хозяйственного освоения региона. В рабо-
тах Э.-Г. Равенштейна, К. фон Цепелина, Г. Крамера, 
К. Виденфельда, Й. Кляйна, опубликованных во вто-
рой половине XIX – начале XX в., рассматривались 
итоги и перспективы хозяйственного развития Сиби-
ри и Дальнего Востока, значение Транссибирской ма-
гистрали, в целом – экономическая и военная поли-
тика русского правительства в Северной Азии [7; 8; 
9; 10]. Проблемы крестьянской колонизации Сибири 
освещались в трудах В. Клумберга и Х.-Ю. Серафима 
(оба были выходцами из Российской империи) [11; 12]. 
Примечательно, что в большинстве своем указанные 
авторы не являлись профессиональными историками.

В начале XX в. в Германии появились специаль-
ные исследовательские структуры, ориентированные 
на изучение истории восточноевропейских государств, 
в том числе России. В 1902 г. в Берлинском универ-
ситете Фридриха Вильгельма (ныне Университет им. 
Гумбольдта) начал работу Семинар по истории Вос-

точной Европы. В 1913 г. в столице Германии по ини-
циативе профессора Отто Хетцша (1876–1946) возник-
ло Немецкое общество по изучению России (с 1918 г. 
– «по изучению Восточной Европы»), объединившее 
специалистов высших учебных заведений, редакторов 
и журналистов (с 1925 по 1939 г. под его эгидой изда-
вался журнал «Osteuropa»). С июля 1918 г. до 1945 г. в 
Бреслау действовал Институт Восточной Европы, по 
образцу которого создавались и другие центры «ост-
форшунга», возникшие в межвоенный период (в Ке-
нигсберге, Берлине, Лейпциге) [13]. Наряду с про-
ведением научных исследований такого рода центры 
должны были содействовать решению разнообразных 
политических и военно-стратегических задач, стояв-
ших перед Германией в начале века.

Внимание представителей «остфоршунга» при-
влекали наряду с другими и вопросы освоения рус-
скими Северной Азии. В 1920-е гг. история сибирской 
колонизации воспринималась немецкими исследова-
телями как пример успешного освоения огромного 
«жизненного пространства» на востоке Евразии. Изу-
чение восточных регионов СССР предстояло объеди-
нить с исследованием стран Востока, полагая, что Рос-
сия протянула через Сибирь своего рода «мост между 
культурами Европы и Азии» – идея, высказанная не-
мецкими учеными (Г. Лейбницем, К. Вольфом) еще на 
рубеже XVII–XVIII вв.

Свой вклад в немецкую историографию Сибири 
внесли русские историки-эмигранты. Так, в 1937 г. в 
Берлине увидела свет научно-популярная работа «По-
корение Сибири», неоднократно переиздававшаяся в 
разных странах, в том числе в англоязычном переводе 
[14; 15]. Ее автор Ю.Н. Семенов (1894–1977) стремил-
ся к объяснению причин, по которым России удалось 
сохранить свои территориальные владения в Азии, и 
считал незыблемость русского присутствия в регио-
не итогом последовательной и продуманной полити-
ки государства.

В 1930-е гг. изучение вопросов российской и си-
бирской истории в Германии могло быть более пло-
дотворным, если бы немецкие исследователи не ока-
зались жертвами политической ситуации. В числе тех 
представителей «остфоршунга», кто пострадал от на-
цистов, был и О. Хетцш, лишившийся своей универси-
тетской должности в 1935 г., после того как согласился 
стать научным руководителем аспиранта – польского 
еврея [16]. В итоге его работа, посвященная истории 
Азиатской России, долгое время оставалась неопубли-
кованной и увидела свет уже после смерти автора [17].

Другой известный представитель «остфоршунга», 
Клаус Менерт, в отличие от своего учителя Отто Хет-
цша, предпочел уехать из Германии. В конце 1930-х – 
начале 1940-х гг. он преподавал в США, в Школе Ти-
хоокеанских и Азиатских исследований Гавайско-
го университета. К. Менерт разработал собственную 
программу изучения «русской восточной экспансии», 
разделяя мнение своего учителя, О. Хетцша об акту-
альности сопоставления исторического опыта различ-
ных регионов Европы и Азии, а также отдавая долж-
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ное усилиям русских по созданию континентальной 
державы.

В послевоенное время в ФРГ сложилась развет-
вленная сеть учреждений «остфоршунга». В ноябре 
1949 г. в Штутгарте при содействии К. Менерта было 
воссоздано Немецкое общество по изучению Вос-
точной Европы, спустя два года возобновился выход 
журнала «Osteuropa». В 1951 г. начал работу Инсти-
тут Восточной Европы при Свободном университете 
в Западном Берлине [18]. В 1952 г. открылся Инсти-
тут Восточной Европы в Мюнхене (в 2007 г. Инсти-
тут переехал в Регенсбург, а в 2012 г. объединился с 
Зюд-ост-Институтом в Институт изучения Восточной 
и Южной Европы).

В период «оттепели», начавшейся в СССР в сере-
дине 1950-х гг., западногерманским историкам была 
предоставлена возможность посещать СССР. В 1958 г. 
соответствующее соглашение было заключено между 
Министерством высшего образования СССР, Акаде-
мией наук СССР и Немецким исследовательским об-
ществом (Бад-Годесберг). Впрочем, научные коман-
дировки западногерманских ученых в СССР были 
довольно редкими. Большинство историков предпочи-
тали работать с фондами немецких архивных и книж-
ных хранилищ, например, Баварской государственной 
библиотеки в Геттингене или библиотеки Института 
восточноевропейской истории при Свободном универ-
ситете в Западном Берлине) [19, S. 276–277].

Специальных периодических изданий, посвящен-
ных истории Сибири и Дальнего Востока, в ФРГ не из-
давалось, но ряд статей по этой тематике публиковался 
в журналах, посвященных истории Восточной Евро-
пы и России: «Труды Института Восточной Европы. 
Серия «История» (Veröffentlichungen des Osteuropa-
Instituts: Reihe Geschichte), «Ежегодники истории Вос-
точной Европы» (Jahrbücher für Geschichte Osteuropas), 
издаваемых с 1953 г. Институтом Восточной Европы 
(Мюнхен), а также в «Ежегоднике всемирной исто-
рии», «Берлинском ежегоднике восточноевропейской 
истории» (в 1990-х гг.) и др.

В условиях противостояния между СССР и ка-
питалистическим миром западногерманские и совет-
ские историки работали, по сути, изолированно друг 
от друга. Риторика «холодной войны» повлияла и на 
содержание сибиреведческих исследований. Западно-
германские авторы (например, Э. Саркисьянц, К. Грёп-
пер) писали об агрессивном, военном характере ко-
лонизации Сибири и Дальнего Востока как одном из 
проявлений экспансионистской политики Российского 
государства [20; 21].

В отличие от своих коллег в США, Канаде и Ве-
ликобритании, западногерманские исследователи не 
проявляли инициативы в деле создания специали-
зированных сибиреведческих центров. К изучению 
отдельных вопросов дореволюционной истории Си-
бири обращались сотрудники Кёльнского универси-
тета (Г. Штёкл, Ф. Жуайе, В. Фауст, С. Штух, А. Кап-
пелер), Мюнхенского института Восточной Европы 
(Г. Штадтмюллер, Г. Робель), Института восточно-

европейской истории и страноведения в Тюбинген-
ском университете (Д. Гайер) [22; 23; 24]. В Рейн-
ском университете им. Фридриха Вильгельма (Бонн) 
руководитель кафедры восточноевропейской истории 
Д. Дальманн проводил семинары по истории Сибири 
(в 1996 и 2005 гг.).

В то же время в Восточной Германии сформирова-
лась группа специалистов (Э. Винтер, Г. Мюльпфордт 
[25], П. Хоффман [26]), изучавших историю научных 
экспедиций в Сибири в XVIII в. Во главе группы сто-
ял Эдуард Винтер (1896–1982) – австрийский историк, 
после Второй мировой войны переехавший в Восточ-
ную Германию, где сначала работал в Галле, затем – в 
Берлине. В течение послевоенного периода многочис-
ленные исследования по данной теме опубликовали 
У. Герман, Э. Матес, Э. Доннерт, У. Грабош и др. [27; 
28; 29; 30].

После 1990 г. ведущим центром сибиреведческих 
исследований в объединенной Германии вновь стано-
вится Галле. С конца 1990-х гг. немецкие исследова-
тели В. Хинцше, Т. Николь, Д. Дальманн совместно с 
российскими историками (А.Х. Элерт, О.В. Новохат-
ко и др.) осуществляют здесь издание документаль-
ной серии «Источники по истории Сибири и Аляски 
из российских архивов» [31], проводят многочислен-
ные конференции и выставки. С 1999 г. арктической 
проблематикой занимается Институт социальной ан-
тропологии в Галле, где был создан Центр сибирских 
исследований («Сибирская группа») под руководством 
К. Ханна, Г. Шлее, И.О. Хабека.

В конце XX – начале XXI в. проблемы дорево-
люционной истории Сибири разрабатывались таки-
ми исследователями, как Л. Томас (Берлинский уни-
верситет им. Гумбольдта), В. Хинцше (Фонд Франке, 
Галле), Д. Дальманн (Рейнский университет им. Фри-
дриха-Вильгельма, Бонн), К. Вайсс (Гамбургский уни-
верситет), Э.-М. Столберг (Университет Дуйсбург-
Эссен), К. Виценрат (Грайфсвальдский университет), 
С.К. Франк (Университет г. Констанц). [32, s. 16].

Исследования указанных авторов носят междис-
циплинарный характер, методы исторической науки 
сочетаются в них с методологическим инструмента-
рием антропологии, географии, этнологии, культуро-
логии и других дисциплин. Для современного немец-
кого сибиреведения также характерно разнообразие 
теоретических подходов и концепций. Так, влияние 
теории «фронтира» заметно в работах Э.-М. Столберг 
[33] и А. Каппелера [34]; в рамках «имперского дис-
курса» написаны работы К. Вайсс и С. Франк. В по-
следние десятилетия появились исследования, посвя-
щенные проблематике «воображаемой географии и 
пространственного мышления» (К. Вайсс, С. Франк, 
Э.-М. Столберг) [35; 36; 37].

В целом в XX – начале XXI в. немецкими иссле-
дователями разрабатывался широкий круг вопросов, 
связанных с начальными веками сибирской истории. 
Наибольшее внимание немецкие сибиреведы уделяли 
проблеме территориальной экспансии России в Север-
ной Азии; изучению инструментов распространения и 
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сохранения российского влияния; проблеме интегра-
ции Сибири в общероссийское пространство. 

Несмотря на относительный спад интереса запад-
ных ученых к истории России, характерный для пост-
советских десятилетий, в немецком сибиреведении  
развиваются новые исследовательские направления. 
Дальнейшим теоретическим и методологическим по-
искам, расширению источниковой базы способствует и 
продолжающееся сотрудничество российских и немец-
ких ученых в рамках международных научных проек-
тов. Все это позволяет надеяться, что в наступившем 
столетии сибиреведческие исследования в Германии 
выйдут на качественно новый уровень.
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