
Б
ольшая обзорная книга по

истории Сибири давно не�

обходима. Автор, биолог по

образованию и первой профес�

сии, выросший и проработав�

ший много лет в Магадане, на�

писал книгу по истории покоре�

ния сибирских регионов. С при�

родой и животным миром ази�

атской части России читатель

сталкивается буквально на каж�

дой странице книги. Особую

прелесть изданию придают ил�

люстрации Николая Фомина,

созданные специально для кни�

ги; жаль, что не все они вошли

в печатную версию. Почти на

каждом рисунке можно увидеть

какого�либо представителя си�

бирской фауны: сову�сипуху, во�

рона, кабаргу, соболя, амурско�

го тигра, гнус, красную рыбу,

идущую на нерест…

Под термином «Сибирь» ав�

тор понимает всю зауральскую

территорию современной Рос�

сии, вплоть до побережья Тихого

океана, включая Северо�Восток

с Чукоткой и Камчаткой, но без

юга Дальнего Востока. Времен�

ны�е рамки исследования огра�

ничены XVI — началом XVIII в.,

т.е. до установления стабильной

царской администрации в каж�

дом регионе. История распро�

странения русских на юго�вос�

ток, по Амуру и за Амур, заканчи�

вается Нерчинским договором

1689 г. между Россией и цинским

Китаем. Русская Америка и При�

морье не вошли в данное иссле�

дование.

В небольшой вводной части

автор дает (единственный раз!)

общую оценку покорения рус�

скими Сибири, считая это поло�

жительным фактором, прекра�

тившим войну «всех племен

против всех», не говоря уже

о технологической и культур�

ной экспансии. Книга написана

в традиционном ключе, без иде�

ологических прикрас советской

истории; привлечены интерес�

ные новые материалы; в каких�

то мелочах возможны ошибки,

которые практически неизбеж�

ны при такой обширности охва�

та и обобщения.

Композиционно книга состо�

ит из двух больших разделов:

«История с географией» (хроно�

логия покорения регионов Сиби�

ри) и «Пути, города и люди»

(биографические очерки перво�

проходцев и местных лидеров,

транспорт, вооружение, строе�

ние крепостей, положение жен�

щин и многое другое). В первом

разделе присутствуют также три

«интермедии» (скорее, справоч�

но�информационного свойства):

«Боярские дети и остальные»,

«Институт аманатов» и «Сибир�

ское управление».

В начале первого раздела

представлена геополитическая

картина расширения террито�

рии России. Главный фактор,

сделавший восточное направле�

ние приоритетным, — это отсут�

ствие там мощного противодей�

ствия со стороны сложившихся

государственных образований.

Первыми этапами расширения

стало постепенное покорение

огромной территории Западной

Сибири, вплоть до основания

знаменитой Мангазеи на восточ�

ном краю региона, практически

в тундровой зоне. После периода

недолгого расцвета в самом на�
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чале XVII в. город зачах: небога�

тая приполярная природа не

могла прокормить большое на�

селение. Из�за транспортной от�

даленности даже подвоз хлеба

(зерна, муки) в Мангазею случал�

ся не каждый год. Рубеж XVI—

XVII вв. стал началом похолода�

ния, названного «малым ледни�

ковым периодом». Проливы в Се�

верном Ледовитом океане все

чаще забивали ледовые торосы.

Плавание по океану, самое про�

стое для доставки грузов в город

в теплую эпоху, было запрещено

царскими указами в первой тре�

ти XVII в., перекрыты также и не�

которые сухопутные направле�

ния. А главного «золота» Сиби�

ри — соболиного меха — окру�

жающее население, отдав одно�

разово многолетние запасы, да�

лее почти не предоставляло. До�

вершили дело распри между

мангазейскими воеводами, дохо�

дившие до регулярной осады го�

рода и стрельбы из пушек, а так�

же большой пожар 1642 г.

Далее освоенная территория

придвинулась к «стране тунгу�

сов» (автор везде использует на�

именования народностей, при�

нятые в XVII—XVIII вв.) и захва�

тила енисейские территории.

В борьбе с воинственными тун�

гусами был применен эффек�

тивный институт «аманатов» —

заложников, который далее ис�

пользовали во многих регионах

Восточной Сибири и, как добав�

ляет автор вскользь, отменили

только в конце «просвещенно�

го» XVIII века. Юг енисейской

Сибири — «страна киргизов» —

также был освоен русскими. Ме�

стное население, однако, сопро�

тивлялось довольно долго,

вплоть до конца XVII в., осуще�

ствляя набеги на Красноярск

и его окрестности. Чуть позже

все «киргизы» были переселены

джунгарами — одним из влия�

тельных, наряду с маньчжурами

и монголами, народов Азии того

времени — в южные районы их

ханства, и плодородная терри�

тория Минусинской котловины

практически опустела, тем са�

мым оставшись за русскими.

Сильное сопротивление рус�

ским оказали и буряты, населяв�

шие в те времена Прибайкаль�

ский регион. На руку бурятам сы�

грали и внутренние свары между

русскими, которые безуспешно

надеялись разыскать в регионе

золотые и серебряные место�

рождения. Но в конечном итоге,

уже в середине XVII в., коренные

народы из окрестностей Брат�

ского острога переместились да�

леко на юг, «к монголам», и земля

опять опустела… Возвращение

бурят в Забайкалье произошло

уже в более поздние времена.

Здесь и далее фронтисписы к главам (иллюстрации Н.Фомина) из рецензируемой книги.

Ð
åö

åí
çè

è
 



П Р И Р О Д А  •  № 5  •  2 0 1 5 9911

Еще один вектор движения —

в сторону Лены — через «страну

тунгусов» в «страну якутов»; при

этом якуты сами лишь недавно

освоили новый для себя регион

поймы р.Лены и ее крупных при�

токов. Якуты были покорены до�

вольно быстро, уже к 1642 г.,

и в дальнейшем во всем поддер�

живали русских. Дальнейшее

продвижение на восток шло че�

рез земли тунгусов (или эвен�

ков — охотников, мало практи�

ковавших оленеводство) и ламу�

тов (или эвенов — преимущест�

венно оленеводов), проживав�

ших в гористых районах право�

бережья Лены. Сражения на по�

бережье Охотского моря с мно�

гочисленными немирными ла�

мутами продолжались вплоть до

1680�х годов.

Следующее направление —

северо�восточное — в тундру,

в район Колымы, в земли «ламу�

тов и юкагиров», привело к со�

прикосновению с чукчами, ко�

ряками и обитателями Камчат�

ки. В этом регионе общее зами�

рение произошло уже в XVIII в.,

но с воинственными чукчами

удалось окончательно догово�

риться ближе к XIX в., регулярно

выделяя им подарки из казны

в обмен на плохо выделанные

оленьи шкуры. Особо кровопро�

литные действия происходили

на Камчатке, в результате чего

местное население там к сере�

дине XVII в.  сократилось, по

мнению Г.Стеллера, чуть ли не

в 30 раз! Освоение Забайкалья

(Даурии) и Приамурья привело

к столкновениям с войсками

маньчжурской династии Цин.

Русский город Албазин, заложен�

ный на правом берегу Амура,

по условиям Нерчинского дого�

вора пришлось разрушить. Дру�

гие русские поселения были пе�

ренесены на левый берег вели�

кой реки. 

На этом заканчивается пер�

вый раздел книги. То, что изложе�

но выше — скучно и конспектив�

но, рассказано в книге подробно,

с множеством потрясающих де�

талей. Тут и переписка, и взаим�

ные кляузы, и царские указы,

и свидетельства «главного исто�

рика» Сибири — Г.Ф. Миллера.

Второй раздел не менее инте�

ресен. Главный денежный экви�

валент Сибири, так привлекав�

ший торговых и государевых лю�

дей, — это соболиные шкурки,

меха. Немаловажно, что область

распространения (ареал) соболя

почти целиком ограничен тер�

риторией России. Именно в мес�

та его обитания устремлялись

в первую очередь первопроход�

цы, и эти территории станови�

лись российскими. Только в ред�

ких случаях «соболям» (как меры

стоимости и средства платежа

и обращения) нашли эквива�

лентную замену в моржовых
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клыках и мехе других, менее

ценных животных. Забавно, что

за пределами Московского цар�

ства скоропортящиеся меха во�

все не были ликвидным товаром;

в России же отношение к ним

стало более скептическим толь�

ко со времени «царя�технокра�

та» Петра I.

В начале главы «Странники�

завоеватели» автор пытается

провести что�то вроде социоло�

гического анализа. Основное яд�

ро землепроходцев составляли

казаки — разноплеменная груп�

пировка лиц мужского пола, по�

кинувших свои земли из�за нела�

дов с законом и проживавших на

полуничейных территориях, ку�

да не распространялась власть

соседних сильных государств.

В промежутках между военными

действиями (на службе у любой

из противоборствующих сторон,

лишь бы платили) казаки жили

разбоем. Служилое население

Сибири складывалось далее из

военных, переселявшихся из Ев�

ропейской России, крестьян, ка�

заков, разноплеменных татар,

иностранцев (поляков, литвы,

даже немцев). Личная прибыль

была доминирующим мотивом

первопроходца, равно как и про�

стое человеческое любопытство,

но была и государственная под�

держка. А без хлеба и оружия, по�

ставляемых из центральной час�

ти страны, сибирская Россия су�

ществовать тогда не могла, зави�

симость была велика. Поэтому

и не отмечены среди сибирской

казацкой вольницы случаи само�

званства и очень немногочис�

ленны прямые выступления про�

тив государевой власти, хотя

примеров всяческих безобразий

и распущенности немало, их

описания рассыпаны буквально

по всей книге. С другой стороны,

несомненно присутствовало

стремление оторваться от на�

чальства и погулять, «пошалить»

в свое удовольствие… Далее в той

же главе приведены краткие био�

графии первопроходцев.

Отдельная, более краткая

глава посвящена местным вож�

дям сопротивления: татарскому

хану Кучуму, «киргизу» Еренаку,

«князцу» Гантимуру и др. Тяже�

лый осадок оставляет чтение

следующей главы — «Женщины

Присоединения». Случаи захвата

в рабство женщин и девушек из

местного населения были почти

нормой в течение всего XVII в.

Далекая московская власть боро�

лась с этим, предписывая воево�

дам следить, чтобы их люди не

владели «ясырем» (т.е. рабами из

инородцев). Крещеных «ясырок»

полагалось выдавать замуж, не�

крещеных — отправлять назад,

к родичам.

Глава «Вооружение и тактика

сторон» выдает большие позна�

ния автора в этой области. Разо�
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браны типы луков, ножей, вари�

анты огнестрельного оружия.

Обсуждаются причины русских

побед, и главная из них — бо�ль�

шая опытность и смекалистость

завоевателей. Да и в отношении

роста и телосложения преиму�

щество оставалось обычно за

русскими. Отдельные, очень ин�

тересные главы посвящены

транспорту и снабжению, горо�

дам и крепостям.

Но одним из главных врагов

русского завоевателя был… дру�

гой русский завоеватель, и этому

противостоянию посвящена по�

дробнейшая глава «Между свои�

ми», одна из важнейших в книге.

Трудно пересказать множество

красочных эпизодов, поэтому я

адресую заинтересованного чи�

тателя к оригинальному автор�

скому тексту. Главу завершают

краткое приложение (заметки

Г.Стеллера о безобразном пове�

дении казаков на Камчатке)

и список литературы.

Автор сравнивает покорение

Сибири с завоеванием Северной

Америки. Сопротивление наро�

дов у нас было менее ожесточен�

ным, чем отпор американских

индейцев. Первопроходцы Си�

бири не обогатились, в отличие

от испанских завоевателей Но�

вого Света. Там и там покорение

новых областей производили не

большие армии, но малые отря�

ды, обычно численностью в не�

сколько десятков солдат, стрель�

цов или лучников. Интересно,

что во многих случаях «торго�

вые, промышленные люди» (до�

бытчики соболя, в первую оче�

редь) проникали в новые, неиз�

веданные области на 10—20 лет

раньше государевых людей�пер�

вопроходцев, но никаких запи�

сей эти первые не вели и ясак

(натуральный налог) не собира�

ли. Посему письменные свиде�

тельства о ранних путешествен�

никах практически отсутствуют,

и в большинстве случаев иссле�

дователю приходится довольст�

воваться легендами.

Книга написана хорошим со�

временным языком с приведе�

нием множества цитат из ста�

ринных книг и летописей. Ино�

гда буквально невозможно ото�

рваться от увлекательного чте�

ния. Помимо иллюстраций Фо�

мина книга снабжена также

и несколькими художественно

оформленными картами с ука�

занием годов основания рус�

ских крепостей�поселений. Хо�

телось бы меньшего количества

опечаток, но это претензия поч�

ти к любому современному из�

данию; институт корректоров

практически перестал сущест�

вовать. Печально, что отсутству�

ет именной указатель.

Издана книга неплохим ти�

ражом в 3100 экземпляров, но

в магазинах ее нет. Только очень

заинтересованные, упрямые чи�

татели могут раздобыть это из�

дание (и ряд других интересных

книг) в редакции «Русского

охотничьего журнала», где ныне

работает автор. А ведь на самом

деле «Сибирская книга» задума�

на как широкодоступный обзор�

справочник…
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Физиология. Медицина

В.А.Дубынин, Ю.В.Добрякова, К.К.Танаева. НЕЙРОБИОЛОГИЯ И НЕЙРОФАРМАКОЛОГИЯ МАТЕРИНСКОГО

ПОВЕДЕНИЯ. М.:  Товарищество научных изданий КМК, 2014. 191 с.

При очевидной общебиологической и социальной значимос�

ти, как ни странно, особенности материнского поведения изуча�

ются существенно меньше, чем такие проблемы, как тревожность,

депрессивность или способность к обучению. Самый распростра�

ненный способ изучения материнской мотивации у грызунов —

наблюдение в условиях клеточного содержания. Авторы использо�

вали оригинальный метод оценки поведения крыс с использова�

нием арены открытого поля. Нейроанатомические и нейромедиа�

торные основы материнского поведения и мотивации показаны

на основе как собственных, так и литературных данных. Особое

внимание уделено вкладу дофаминергической и опиоидной сис�

тем мозга. Дан анализ различных экспериментально вызванных

нарушений материнского поведения, в том числе развития состо�

яния послеродовой депрессии. Рассмотрены фармакологические

постнатальные модели послеродовой депрессии, а также модель

пренатального нейротоксического воздействия вальпроевой кис�

лоты. Проведенные эксперименты открывают возможности для

отработки потенциальных способов коррекции и терапии этого

заболевания.


