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Аннотация. Прослежено, как и по какому принципу экономика Восточной Сибири 
освещалась в прессе США, а также проанализировано, какое представление о Сибир-
ском регионе сформировалось у американского населения под влиянием газетных ста-
тей. Подмечено, что в американской прессе второй половины XIX в. вышло большое 
количество статей по географии, истории и экономике Восточной Сибири, что свиде-
тельствует о большом интересе в американском обществе к Сибирскому региону, его 
природным ресурсам, народонаселению и экономике. Американские газетные публика-
ции о сибирской экономике нами были условно разделены на три категории: торговля, 
сельское хозяйство и золотопромышленность. Статьи каждой категории были подробно 
изучены, аргументы и выводы подтверждены газетными выдержками и цитатами.  
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Вторая половина XIX в. в Соединенных Штатах Америки ознаменова-
лась целым рядом важных политических и социоэкономических событий, в 
том числе гражданской войной, отменой рабства, периодом реконструкции, 
золотой лихорадкой, а также бурным развитием периодической печати.  
С появлением телеграфной связи и скоростных линейных печатных станков 
в США развились новые направления в периодической печати и журнали-
стике и значительно увеличилось количество периодических изданий.  

Появилась так называемая «пенни-пресса», когда газеты печатались в 
больших количествах и продавались по цене в один цент; расширилось ко-
личество освещаемых в газетах новостных тем. Почти в каждом городе с 
населением от 1 тыс. человек и больше издавалась своя газета, в которой 
наряду с местными новостями и рекламой освещались национальные эко-
номические и политические события, печатались поэтические произведения, 
очерки и дневники путешествий, а также статьи, посвященные политике и 
экономике других стран. Стало выходить много специализированных газет 
по сельскому хозяйству, финансам, торговле и образованию. 
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Одновременно произошел сдвиг в читательской аудитории и в самом 
методе подачи новостей. Если раньше популярные газеты и журналы, в ко-
торых особое место занимали широкополосные редакторские статьи, пред-
назначались в основном для состоятельных граждан, то во второй половине 
ХIХ в. читательская аудитория значительно расширилась за счет людей из 
более низких социально-экономических прослоек. Печатный язык упро-
стился, редакторские статьи сократились, новостные сенсации стали неотъ-
емлемой частью американской жизни.  

Согласно переписи населения 1900 г., в пятидесяти самых больших го-
родах США на то время издавалась 451 ежедневная газета, в среднем выхо-
дило по девять газет на каждый из этих городов. К концу века в стране вы-
пускалось около 2 тыс. ежедневных газет. Всего на долю Соединенных 
Штатов приходилось более половины издаваемой мировой периодики1. 

Поскольку газетный рынок США был переполнен, то конкуренция 
между газетами за читателей и рекламные права была жесточайшей. Газеты 
открывались и разорялись с молниеносной быстротой. Зарплаты репортеров 
и штатных журналистов оставляли желать лучшего, поэтому свои удачные 
статьи они продавали в несколько газет одновременно. Так, в 1895 г. из-
вестный американский журналист и путешественник Фрэнк Джордж Кар-
пентер продал свою статью «Россия на Тихом Океане. Военно-морской го-
род в красивой гавани и богатейшие рудники Восточной Сибири» сразу в 
два десятка региональных газет2.  

Цель данного исследования заключается в том, чтобы проследить, как и 
по какому принципу экономика Восточной Сибири освещалась в прессе 
США, а также понять, какое представление о Сибирском регионе формиро-
валось у американской публики под влиянием газетных статей. В процессе 
исследования нами были изучены региональные и центральные газеты, та-
кие как «Трибуна Чикаго», «Интеллигент Сиэтла», «Феникс Вермонта», 
нью-йоркский «Геральд», «Воскресная газета» Индианаполиса, «Ежеднев-
ный бюллетень» штата Калифорния, а также «Республиканец», «Таймс» и 
«Вечерняя звезда», издававшиеся в столице. Наряду с общеновостными га-
зетами нами была также рассмотрена специализированная еженедельная 
газета «Коммерческая и финансовая хроника», публиковавшая аналитиче-
ские статьи и доклады о финансах и экономике США и зарубежных стран. 

Статей о Сибири в американских газетах начала ХIХ в. публиковалось 
немного, а те, что выходили, описывали Сибирь как необъятную азиатскую 
пустошь с бесплодными снежными просторами и замерзшей тундрой3. Газе-
ты сообщали, что сибирская земля не представляет очевидной коммерче-
ской ценности для России и в основном используется царем как штрафная 
колония, куда ссылают неблагонадежных подданных.  

                                                            
1 Twelfth Census of the United States // Census Bulletin. 1902. N 216. P. 17.  
2 Carpenter Frank George. Russia on the Pacific: a Military City with Splendid Harbor – Eastern 
Siberia and its Enormous Gold Mines // Sunday Journal of Indianapolis. 1895. February 24. P. 9. 
3 Historical Letters. Letter XXIII. Formation of the Kingdom of Modern Europe after the Collapse 
of Roman Empire: Russia // Virginia Argus. 1812. August 20. P. 1. 
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Отношение к Сибири стало резко меняться к середине ХIХ в., когда в 
Восточной Сибири начались открытие и разработка новых золотоносных 
месторождений. Развитие сибирской золотопромышленности ускорил указ 
российского правительства от 1838 г., который предоставил частным лицам 
право заниматься золотым промыслом в Сибири. Бурный рост сибирской 
золотодобычи вызвал повышенный интерес американского общества к ре-
гиону. Сотни статей о Сибири стали ежегодно выходить в газетах США, при 
этом всплески в частоте публикаций совпадали со значительными события-
ми, происходившими в жизни обеих стран.  

Например, открытие богатых золотоносных приисков на севере Ени-
сейской губернии в конце 1830-х гг. не прошло не замеченным американ-
ской прессой. В 1849 г. в вашингтонской газете выходит подробная статья 
об истории золотопромышленности на Урале и открытии новых месторож-
дений по реке Тунгуске4.  

Путешествие великого князя Алексея по США в 1871–1872 гг. также 
подогрело интерес американских обывателей к России. Американская прес-
са с энтузиазмом следила за маршрутом путешествия великого князя по 
штатам, а также посчитала своим долгом рассказать гражданам о стране, 
откуда он прибыл. Ежедневная нью-йоркская газета «Геральд» в статье 
«Россия: рост материального благосостояния и политическое превосход-
ство» просвещала своих граждан о реформах Александра II, восторгалась 
золотыми россыпями Забайкалья и призывала российских подданных к бо-
лее интенсивному освоению и колонизации сибирских земель5. В 1890-х гг. 
в газетах стало выходить множество статей о строительстве Транссибирской 
железнодорожной магистрали, переселении крестьян в Сибирь и развитии 
сибирской торговли.  

Рост публикаций о Сибири в американских газетах свидетельствует о 
том, что в обществе существовал недюжинный интерес к Сибирскому реги-
ону, его природным ресурсам, народонаселению и экономике. Американцы, 
поверившие в то, что их предназначение заключено в продвижении и освое-
нии центральных и западных земель Северо-Американского континента, 
прониклись симпатией и интересом к российским колонизаторам, неумоли-
мо продвигавшимися вглубь Сибири и Дальнего Востока.  

Описание сибирской природы и ее жителей в американской прессе 
имело положительную и крайне эмоциональную окраску. Журналисты 
неустанно воспевали необъятную ширь и природные богатства Сибири.  
В статье «Великая дорога царя» автор провел параллели между сибирской 
территорией и Американским Северо-Западом. В Сибири, так же как и на 
Американском Северо-Западе, по мнению автора, есть огромные поля и лу-
га, где трудолюбивые местные жители выращивают скот и занимаются зем-
леделием. Сибирская же пшеница по своим качествам «не отстает от амери-
канской и успешно идет на экспорт»6. 

                                                            
4 Gold Industry // Daily National Whig. Washington DC., 1849. January 2. P. 2. 
5 News from Siberia // The New York Herald. 1877. December 23. P. 8. 
6 Czar’s Great Road // The Emmett Index. 1901. June 21. P. 7. 
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Газеты расхваливали работоспособность российских крестьян и про-
мышленников, отважно покоряющих суровую сибирскую природу. В умах 
американских читателей Сибирь представала как богатая ресурсами терри-
тория, населенная отважными первопроходцами и не испорченная деспо-
тичной автократией и пережитками крепостного права.  

В то же время выходили и статьи, которые описывали Сибирь как эко-
номически отсталую штрафную колонию. В статьях, посвященных жизни 
ссыльных в Сибири, много рассказывалось об их принудительном труде и 
тяжелых условиях проживания. Безжалостная эксплуатация политических 
ссыльных на стройках, приисках и рудниках, по мнению американских кор-
респондентов, доказывала не только жесткость самодержавного строя, но и 
существенную промышленную и технологическую отсталость региона7. Ко-
личество публикаций о сибирской ссылке выросло с выпуском книги аме-
риканского путешественника и критика российского самодержавия Джор-
джа Кеннана «Сибирь и ссылка». Книга вышла в 1891 г. и получила боль-
шой общественный резонанс8.  

Жалость к ссыльным и критика самодержавия в американской перио-
дике смешивались с коммерческим энтузиазмом и надеждой на то, что 
огромный природный потенциал Сибири принесет экономическую прибыль 
не только России, но и США. Газеты будили воображение предприимчивых 
американских граждан и приоткрывали туманные перспективы создания 
совместных золотопромышленных и торговых предприятий, приносящих 
гражданам обеих стран огромный доход. 

Американские газетные публикации о сибирской экономике можно 
условно разделить на три категории: торговля, сельское хозяйство и золото-
промышленность. В статье «Сибирь: народонаселение, коммерция, про-
мышленность», вышедшей в 1850 г., подробно описывается торговля России 
с Китаем и Средней Азией. Журналист верно подмечает тот факт, что моно-
полия Кяхты в русско-китайской торговле заканчивается и Кяхта преврати-
лась из центра торговли в транзитный пункт, а вот торговое значение Семи-
палатинска и Петропавловска возрастает. Связано это было с тем, что через 
эти города проходили торговые караваны, идущие в Центральную Азию. 
Автор делает акцент на торговле овчиной, идущей из России на ярмарки 
Бухары. Общий оборот российской торговли с Центральной Азией и Кита-
ем, по мнению автора, составлял более 20 млн долл. ежегодно9. (Достовер-
ность этих цифр нами не проверена.) Журналист восхищается доходами и 
богатыми особняками сибирских купцов и сетует на то, что в отличие от 
России промышленная торговля США с Китаем весьма ограничена и не 
приносит большой прибыли. 

Автору статьи пока еще не известно, что скоро начнется Вторая опиум-
ная война, в результате которой китайские портовые города полностью от-

                                                            
7 Siberian Exiles // The Saline County Journal. 1877. May 17. P. 1. 
8 Kennan George. Great Siberian Traveler talks of Russian Barbarities // The Daily Bulletin. Cali-
fornia. 1891. December 17. P. 4. 
9 Siberia: Population, Commerce, Industry // The Republic. Washington DC., 1850. January 12. P. 3. 
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кроются, а европейцы и американцы получат неограниченные права на ввоз 
опиума в Китай и сделают на этом огромную прибыль. Российская же империя 
подпишет с Китаем Айгунский и Пекинский договоры и приобретет часть Се-
верной Маньчжурии и доступ к побережью Тихого океана. В 1865 г. выйдет 
разрешение на частную золотодобычу в Амурской и Приморской областях. 

В конце 1870-х гг. в американских газетах была опубликована серия 
статей о полярном английском путешественнике Иосифе Уиггинсе, который 
проложил Северный морской торговый путь из Англии в Северную Сибирь. 
В 1874 г. на своей шхуне «Темза» Уиггинс прошел Карское море и достиг 
устья реки Обь, а в последующие годы совершил несколько торговых экспе-
диций к устью Енисея. Статья в нью-йоркской газете «Геральд» с восторгом 
описывала торговые перспективы Северного морского пути, перечисляла 
товары, которые были проданы Уиггинсом в Енисейске, и восхищалась сме-
лостью и предприимчивостью путешественника10. К сожалению, из-за 
недоброжелательного отношения российских промышленников к англий-
ским торговцам постоянные торговые связи между Англией и Россией через 
Северный путь установлены не были.  

В 1870–1880 гг. в американских газетах вышла серия публикаций, по-
священных сибирским мамонтам и торговле бивнями. В 1878 г. на развороте 
«Нью-йоркской трибуны» появилась статья «Мамонт и мастодонт», напи-
санная американским зоологом и геологом Александром Винчеллом11, осу-
ществившим сравнительный анализ физических характеристик сибирских 
мамонтов и североамериканских мастодонтов. Автор попытался проанали-
зировать причины вымирания мамонтов и также затронул тему торговли 
бивнями мамонта.  

В статье «Мамонты в Сибири», напечатанной в 1888 г., рассказывается 
о русском купце по фамилии Ляшев, который якобы обнаружил большое 
количество бивней мамонта в устье реки Лены в 1750 г. и начал ими торго-
вать. По мнению автора статьи, с момента начала торговли русскими куп-
цами и промышленниками было продано около 20 тыс. бивней мамонта12.  

По данным исследователей, во второй половине ХIХ – начале ХХ в. 
в арктической части Сибири было найдено около 25 т бивней мамонта, но 
далеко не все бивни ушли на экспорт. Англичанин Бассет Дигби, основной 
покупатель бивней мамонта, в начале ХХ в. писал, что только чуть более 
четверти найденных сибирских бивней сохранились в хорошем стоянии и 
были проданы в США и страны Европы13. 

К концу 1890-х гг. тематика торговли и торговых отношений Российской 
империи с другими странами стала все чаще освещаться на страницах амери-
канских газет. Связано это было со строительством Транссибирской железно-
дорожной магистрали. Газеты взахлеб рассказывали американским читателям о 
невиданных торговых и туристических перспективах, которые откроются для 
России и всего мира по окончании строительства этой железной дороги.  
                                                            
10 News from Siberia // The New York Herald. 1877. December 23. P. 8. 
11 Winchell Aleksander. Mammoth and Mastodont // New-York Tribune. 1878. August 17. P. 2. 
12 Mammoth // St. Landry Democrat. 1888. July 7. P. 2. 
13 Martin Esmond, Martin Chryssee. Russia’s Mammoth Ivory Industry Expands: What Effect on 
Elephants? // Pachyderm. 2010. N 47. January – June. P. 28.  
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Автор статьи «Большая дорога России: Транссибирская железнодорож-
ная магистраль» c восхищением написал, что эта железная дорога наконец 
соединит Россию с Азией и будет способствовать торговле между европей-
скими и азиатскими странами. Он также пообещал читателям, что когда ма-
гистраль будет закончена, то «совершить кругосветное путешествие из Бре-
мена можно будет за тридцать три дня»14.  

Далее статья подробно описала процесс передвижения российских кре-
стьян по железной дороге в Сибирь и сообщила, что за последние два года – 
между 1897 и 1899 – в Сибирь по железной дороге прибыло почти 350 тыс. 
русских переселенцев15. Автор характеризует российских крестьян – пересе-
ленцев в Сибирь как неких носителей аграрного идеала. Людей, которые 
несут экономический прогресс в «отсталые» территории; людей, не менее 
важных по значимости, чем американские пионеры, продвигающиеся на за-
падные территории США.  

В заключение автор сделал два оптимистичных предсказания: 
1) Транссибирская железнодорожная магистраль будет содействовать про-
движению российских политических и торговых интересов в Восточной 
Азии; 2) магистраль облегчит торговлю США с Китаем. Оба предсказания 
не реализовались. Поражение Российской империи в Русско-японской войне 
привело к потере русскими влияния в Восточно-Азиатском регионе, а крах 
династии Цин и последующее создание Китайской республики в 1912 г. 
нанесли урон американскому торговому присутствию в Китае.  

В статье «Сибирь – райский сад», вышедшей в 1899 г., американский 
журналист с упоением описывает Сибирь как обширный регион с плодо-
родной землей и «умеренным климатом». Он сравнивает климат Восточной 
Сибири с климатом Cеверо-Восточного региона США и приходит к совер-
шенно неправильному выводу, что «климат обоих регионов чрезвычайно 
похож»16. Рассказывая о сибирском сельском хозяйстве, автор вводит своих 
читателей в еще большее заблуждение, сообщая им, что сибирские почвы и 
климат подходят не только для посадки пшеницы, но и для культивирования 
кукурузы. Хлеб из кукурузной муки – это «большая редкость в России», со-
общает автор, и поэтому сибирским крестьянам следует сажать кукурузу, 
делать из нее муку и продавать ее в центральные регионы17. Однако, 
по мнению автора, потребуется время, чтобы поставить производство куку-
рузной муки в Сибири на широкую ногу, и поэтому американские торговые 
фирмы могут пока занять эту нишу. 

Автор также расхваливает «усилия» царя Николая II по освоению си-
бирских пространств и заявляет, что если царь успешно закончит строитель-
ство Транссибирской железнодорожной магистрали и превратит Иркутск в 

                                                            
14 Russia’s Big Road: Trans-Siberian Railway System // Railroad Lincoln County Leader. 1899. 
June 16. P. 2. 
15 Там же 
16 Siberia as the Garden of Eden // The Topeka State Journal. 1899. June 13. P. 3. 
17 Там же. 
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город, подобный Санкт-Петербургу, то тогда он будет на самом деле досто-
ин своего титула «царь всея Руси»18.  

В этом же году в сиэтлской газете выходит сенсационное интервью с 
владельцем английской мукомольной компании мистером Юнгом. Журна-
лист, не проверив точность заявлений Юнга, опубликовал интервью со сво-
ими комментариями в статье под названием «Великий рынок Сибири: об-
ласть, почти не тронутая американскими промышленниками». В интервью 
мистер Юнг раскритиковал «отсталую Сибирь» и рассказал читателям о 
том, что население Сибири стремительно растет, а производство пшеницы, 
ржи и других злаковых культур там находится в зачаточном состоянии. «То, 
что выращивают крестьяне, им кое-как хватает, чтобы прокормить свои се-
мьи, и пройдут годы, прежде чем сибирские крестьяне смогут массово про-
изводить зерно на продажу», – сообщает он19.  

Корреспондент подхватил ход мыслей Юнга и с большим энтузиазмом 
заявил, что отношения между Россией и США на данный момент хорошие и 
российский царь наверняка не откажет американским коммерсантам, жела-
ющим наладить импорт американской пшеницы в Сибирь. В Сибири, по 
мнению Юнга, почти нет мукомольных заводов, а крестьянам не хватает 
сельскохозяйственных орудий, таких как плуги, бороны и грабли. Амери-
канским торговцам следует немедля организовать продажу сельскохозяй-
ственного оборудования в Сибирь, «пока другая страна не перехватила эту 
торговую инициативу»20. 

Не совсем понятно, чем руководствовались газетные редакторы, пуб-
ликуя вышеупомянутые статьи, полные ложной информации. Возможно, 
газеты так отображали общенациональный интерес к расширению амери-
канского торгового пространства в русско-азиатском регионе, но при этом 
не имели никакого понятия о реальном состоянии дел в сибирском сельском 
хозяйстве. Либо они намеренно принижали роль Российской империи в 
производстве и экспорте зерновых, дабы сохранить в умах читателей образ 
Соединенных Штатов как гегемона на мировом зерновом рынке.  

Авторы вышеупомянутых статей решили не сообщать читателям о том, 
что с началом строительства Транссибирской магистрали в Сибири активно 
развернулось производство зерна, которое современники называли «хлеб-
ной горячкой». Производство зерна в Сибири росло настолько быстро, что 
для защиты хлебных интересов центральных районов империи российское 
правительство в 1896 г. ввело Челябинский тарифный перелом. Эта мера 
способствовала удорожанию сибирского зерна, но не оказала существенного 
негативного влияния на объем зерновых, полученных сибирскими крестья-
нами. Например, в период 1900–1904 гг. в Сибири в год собиралось около 
200 млн пудов зерна, а в 1910–1914 гг. – уже 380 млн [1, с. 15]. 

                                                            
18 Siberia as the Garden … 
19 Great Market in Siberia: Field Hardly Touched by American Manufacturers // The Seattle Post-
Intelligencer. 1899. November 20. P. 12. 
20 Там же. 
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В отличие от двух упомянутых журналистов автор статьи «Перспективы 
для производства пшеницы» правильно проинформировал своих читателей о 
том, что производство зерна в Сибири растет быстрыми темпами и что Рос-
сийская империя скоро догонит США по производству пшеницы21. К началу 
ХХ в. по экспорту пшеницы Российская империя вышла на второе место по-
сле США, а также стала основным производителем и экспортером ржи22. 

Значительное количество статей в американских газетах было посвя-
щено развитию золотопромышленности на Урале и в Восточной Сибири.  
К середине ХIХ в. в Сибири были открыты колоссальные месторождения 
золота, охватывающие Южную Сибирь, Забайкалье, Амурскую и Примор-
скую области, а также бассейны Енисея, Алдана, Олекмы и Витима. Царское 
правительство отменило казенную монополию на добычу золота и допусти-
ло в промышленность частный капитал, что в свою очередь привело к 
всплеску золотодобычи на частных приисках.  

В статье «Золотые прииски Сибири» 1894 г. делается попытка осветить 
истоки сибирской золотопромышленности и показать в цифрах рост объема 
золотодобычи. Журналист сообщает своим читателям, что в Сибири между 
1831 и 1835 гг. было добыто 225 пудов золота, а между 1836 и 1840 – уже 
868 пудов23. Эти цифры представляются нам слишком оптимистичными и 
потому неточными. По данным историка С. Ф. Хроленка, между 1831 и 
1835 гг. в Сибири добыто всего 45 пудов золота, а между 1836 и 1840 гг. – 174 
пуда, что намного меньше заявленного американским журналистом [2, c. 27].  

Автор статьи ссылается на некую «коммерческую газету» Санкт-
Петербурга, откуда и были им взяты эти ошибочные данные. По его мне-
нию, золотодобыча Сибири будет продолжать расти и приносить огромную 
финансовую прибыль не только Российской империи, но и всему миру. 
Журналист призывает своих сограждан не сидеть сложа руки, а по примеру 
русских старателей продолжать поиск и разработку новых золотых место-
рождений в своей стране. Он верит в то, что, как и в Сибири, новые золотые 
месторождения ждут своего открытия в Калифорнии и других западных ре-
гионах США.  

Особенности золотоносных россыпей Сибири заключались в том, что 
их начальная разработка была возможна с применением простых техноло-
гий. Добыча золота из россыпей состояла из трех основных операций: 
вскрытия россыпи и добычи золотоносной породы, транспортировки песков 
на золотопромывальные сооружения и самой промывки. Использовались 
самые обычные орудия труда – кайло, лопата и тачка, золото же промыва-
лось в проточных шлюзах и бутарах. Постепенно на приисках стали исполь-
зоваться промывальные машины более высокой производительности, такие 
как «бочки», «чаши» и конные бутары [2, c. 39]. 

                                                            
21 Outlook for Wheat // Pullman Herald. 1895. October 5. P. 4. 
22 Kopsidis M., Bruisch K., Bromley D. W. Where is the Backward Peasant? Regional Crop Yields 
on Common and Private Land in Russia 1883–1913 // European Historical Economics Society. 
Working Papers. 2013. N 46. P. 9. 
23 The Gold Deposits of Siberia // Daily National Whig. Washington DC., 1849. January 23. P. 2. 
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В американских газетах 1880-х–1890-х гг. подробно описывались про-
цессы сибирской золотодобычи и отслеживалось открытие новых россыпей 
и рудников. В 1895 г. много шума наделала статья о Сибири, написанная 
известным американским журналистом и путешественником Фрэнком 
Джорджем Карпентером. Карпентер с восхищением пишет о необъятных 
просторах и природных богатствах Сибири и заявляет, что в Сибирь можно 
«территориально вместить двадцать пять Германий» и что «…по террито-
рии Сибирь в полтора раза больше США»24.  

Карпентер также сообщает, что постройка Транссибирской магистрали 
будет в дальнейшем только способствовать росту золотодобычи. Он спра-
ведливо отмечает, что ведущая роль в российской золотодобыче принадле-
жит Восточной Сибири. Автор с большим энтузиазмом рассказывает о том, 
что вдоль Транссибирской магистрали расположено много золотых приис-
ков, «предоставляющих предприимчивым людям отличные возможности 
для обогащения»25. Далее он повествует о том, что большая часть золота в 
Восточной Сибири добывается на частных приисках, затем плавится и от-
правляется промышленниками в столицу. Золото считается государственной 
регалией и потому подлежит сдаче государству, которое платит за него 
промышленникам ассигнациями и золотыми монетами.  

Журналист сенсационно утверждает, что возможности разбогатеть на 
добыче золота в Восточной Сибири безграничны и с завершением строи-
тельства железнодорожной магистрали доступ к золотым россыпям упро-
стится и подешевеет. Нам думается, что такое оптимистичное заявление по-
родило живой интерес читателей и, вероятно, внушило надежду некоторым 
американским старателям, которые стали подумывать о том, как бы попасть 
в Сибирь на золотодобычу.  

В 1896 г. были открыты золотоносные территории по реке Клондайк, и 
десятки тысяч американских и канадских старателей двинулись туда на по-
иск золота. Многие не смогли добраться до места назначения, а из тех, кто 
добрался, мало кто разбогател. Три года спустя старатели стали покидать 
Клондайк и отправились в Ном, где были открыты богатые золотоносные 
пески. С открытием золота в Номе начинается следующий этап американ-
ской золотой лихорадки. Золотодобыча и возможность быстрого обогаще-
ния завладели умами американского общества. Статьи о золотодобыче и 
истории нахождения уникальных золотых самородков заполонили амери-
канскую прессу.  

В 1897 г. выходит статья Томаса Аллена «Сибирское золото», в кото-
рой автор, лично побывавший на сибирских рудниках, в подробностях и без 
лишнего оптимизма рассказывает о золотых приисках и золотодобывающих 
технологиях Восточной Сибири. Он трезво отмечает, что добыча золота – 
это прибыльное, но в то же время и рискованное дело. Аллен информирует 
читателей о том, что сибирская золотодобыча осуществляется большими 
промышленными компаниями и что частным старателям, у которых нет ка-
                                                            
24 Carpenter Frank George. Russia on the Pacific: a Military City with Splendid Harbor – Eastern 
Siberia and its Enormous Gold Mines // Sunday Journal of Indianapolis. 1895. February 24. P. 9. 
25 Там же. 
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питала, самим практически невозможно застолбить и разработать золото-
носный участок. Автор также правильно подмечает, что сибирские золото-
промышленники сначала разрабатывают самые богатые и легкодоступные 
верховые россыпи, потом бросают их и начинают разработку следующего 
золотоносного участка26. 

Аллен с удивлением сообщает, что основными орудиями труда на тех 
золотых приисках, где он побывал, до сих пор являются тачка и кайло. Зо-
лотоносную породу доставляют на промывку с помощью лошадей, а для 
промывки золота используются примитивные прямоточные шлюзы и кон-
ные бутары. Автор сетует, что добыча и промывка золота в Сибири осу-
ществляется неэффективно: паровых двигателей мало, динамит использует-
ся только на Олекминском месторождении, а практика вытяжки золота с 
помощью хлорного электролиза и вовсе не распространена. В заключении 
статьи Аллен резюмирует, что сибирские золотые прииски необходимо мо-
дернизировать и США могут помочь в этом путем продажи сибирским зо-
лотопромышленникам «паровых двигателей, драг и прочих технических 
устройств»27. 

Справедливости ради стоит отметить, что сибирскими золотопромыш-
ленниками уже делались попытки модернизировать золотодобычу. Напри-
мер, в 1880-х гг. на Енисейских приисках золотопромывательные машины 
приводились в движение с помощью паровых двигателей. В Забайкалье 
нерчинский золотопромышленник М. Д. Бутин стал использовать вагонетки 
для доставки золотоносных пород на промывку, а в 1896 г. Ленским золото-
промышленным товариществом была построена первая гидроэлектростан-
ция [2, c. 78]. В целом же темп модернизации российской золотопромыш-
ленности оставлял желать лучшего и тем самым подавал надежды на обога-
щение американским промышленникам и торговцам, жаждущим продавать 
в Сибирь свое золотопромышленное оборудование. 

В статье «Движение золота и серебра в мире с 1871 по 1898 год», вы-
шедшей в «Коммерческой и финансовой хронике» за 1900 г., автор выража-
ет обеспокоенность тем фактом, что Россия, которая находится на четвертом 
месте в мире по количеству добытого золота, неспособна добывать золото в 
нужных объемах из года в год28. В попытке объяснить читателям причину 
перебоев в сибирской золотодобыче автор приводит информацию из книги 
горного инженера Алексея Петровича Кеппена «Промышленность России: 
горнодобывающая промышленность и металлургия», изданной в Санкт-
Петербурге в 1893 г. на английском языке для мировой промышленной вы-
ставки в Чикаго. Книга объясняет перебои в золотодобыче тем, что Восточ-
ная Сибирь, а особенно Забайкалье, часто страдает от засух и в эти периоды 
времени на промывку золота в нужных объемах не хватает воды. Также 
негативное влияние на объемы сибирской золотодобычи оказывают, по 

                                                            
26 Allen Thomas. Gold Mines // The Evening Star. Washington DC., 1897. January 9. P. 3. 
27 Там же. 
28 Movements of Gold and Silver in the World from 1871 to 1898 // The Commercial and Financial 
Chronicle. Vol. 7. 1900. N 1811. P. 212–213. 
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мнению автора, технологическая отсталость, нестабильный курс обмена бу-
мажного рубля на золотую монету и рост цен на рабочую силу [3, c. 14]. 

Далеко не все американские газеты подходили тщательно и правдиво к 
теме сибирской золотодобычи. Были и те, кто публиковал ложные статьи, 
поощрявшие американских старателей двигаться в Сибирь, в частности в 
Амурскую и Приморскую области, на золотодобычу. Недобросовестные га-
зеты убеждали свою аудиторию в том, что российское правительство актив-
но открывает совместные с американцами золотопромышленные предприя-
тия и предоставляет кредиты иностранным лицам на разработку золота. Бо-
лее того, «все золотые прииски Сибири охраняются казаками и нападений 
на старателей фактически не бывает», писали газеты29. Такого рода статьи 
вызывали живой отклик у американских читателей. Они заваливали редак-
ции газет своими письмами, в которых интересовались, насколько досто-
верна данная информация и смогут ли они на самом деле поехать в Сибирь 
на золотодобычу. 

В 1900 г. вашингтонская газета «Таймс» опубликовала опровержение и 
проинформировала читателей о том, что российское правительство не соби-
рается раздавать американским гражданам разрешения на золотодобычу и 
что в Сибири почти нет совместных русско-американских золотопромыш-
ленных компаний. Журналист сообщил, что лично он знает всего двух аме-
риканских граждан, занимавшихся золотодобычей в Сибири, эти люди име-
ли российских промышленных партнеров, говорили по-русски и жили там 
долгое время30. 

Далее автор пишет о том, что царское правительство не планирует во-
влекать американский капитал в сибирскую золотодобычу и что российский 
государственный банк даже своим-то гражданам редко дает кредиты на зо-
лотодобычу, что уж тут говорить про иностранцев. «Россия не для амери-
канцев», – грустно подытоживает автор и советует всем тем, кто хочет по-
пытать удачи в Сибири, вместо мечтаний о золоте заняться продажей золо-
топромышленного оборудования на сибирские прииски или открыть там 
завод по ремонту такого оборудования31. 

 В подтверждение изложенного в упомянутой статье приведем данные 
сибирского историка золотопромышленности С. Ф. Хроленка. Он пишет, 
что американский капитал действительно проявлял большую заинтересо-
ванность в сибирской золотодобыче, но мало кто сумел получить разреше-
ние на аренду приисков. По его сведениям, в 1902 г. американские компании 
смогли арендовать в Ачинском округе всего два прииска [2, с. 159]. То есть 
даже в начале ХХ в. доля американского капитала в восточносибирской золо-
топромышленности, несмотря на высокий интерес, оставалась мизерной.  

Экономическое развитие западных стран во второй половине ХIХ сто-
летия шло под флагом империализма. Российская империя и Соединенные 
Штаты являлись активными участниками этого глобального процесса. Обе 
страны горячо верили в свою цивилизаторскую миссию и добивались вели-
                                                            
29 Gold Mines // Evening Journal. Wilmington Delaware. 1899. January 18. P. 2. 
30 Siberian Mine Fields // Washington Times. 1900. June 14. P. 5. 
31 Там же. 
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чия через территориальную экспансию и установление своего экономиче-
ского, социального и политического порядка над коренными жителями от-
даленных территорий. Желание обладать природными дарами, обогащаться 
за счет торговли и обеспечивать территориальную безопасность являлось 
двигателем экспансии для обеих стран.  

В традициях имперского расизма один из журналистов вашингтонской 
газеты заявил: не случайно, что «значительные мировые запасы золота по-
пали в руки людей двух [белых] рас», которые успешно преследуют внут-
реннюю колонизацию и являются «двигателями экономического и культур-
ного прогресса на фронтире»32. Kоренное же население Сибири в американ-
ских газетах приравнивалось к «отсталым» людям, неспособным воспользо-
ваться богатыми природными дарами земли в силу своего «примитивного 
образа жизни»33. Обе страны с одинаковым пренебрежением относились к 
коренным народам, которых следовало «цивилизовать» и подчинить своей 
колонизаторской воле. 

Американская пресса сформировала в умах американского обывателя 
образ Сибири как огромной и богатой территории, с неограниченными при-
родными ресурсами и большими возможностями для экономического обо-
гащения. Авторы статей и их читатели, затаив дыхание, ждали и надеялись, 
что совсем скоро российское правительство откроет Сибирь для американ-
ского капитала и начнется эра совместного освоения сибирских природных 
богатств.  

Газеты второй половины ХIХ в. неустанно описывали сибирскую при-
роду и климат в положительных тонах, указывая на то, что в Сибири, так же 
как и в Северной Америке, существует смена сезонов – зима холодная и 
снежная, но весна теплая, а лето жаркое, почва в меру плодородная и вполне 
подходящая для культивирования злаковых. Трудолюбивые российские кре-
стьяне, переселившиеся в Сибирь, получают там большие участки бесплат-
ной земли и занимаются сельским хозяйством.  

Газеты восхищались отважными русскими первопроходцами и кресть-
янами, которые, как и американские пионеры, несут светоч цивилизации и 
прогресса в далекие территории. Подобная информация содействовала раз-
витию симпатии американского общества к российскому населению Сибири 
и стимулировала желание американского капитала проникнуть на россий-
ский рынок. 
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Abstract. The purpose of this study is to trace how and by what principle the economy of Eastern 
Siberia was covered in the American press, as well as to understand what perception of the Sibe-
rian region was formed in the minds of American public under the influence of newspapers. The 
American periodicals of the second half of the nineteenth century published many articles on the 
geography, history, and economics of Eastern Siberia. The increase in the number of articles 
about Siberia in American newspapers indicates that there was a remarkable interest in the Sibe-
rian region, its natural resources, population, and economy. American newspaper publications 
about the Siberian economy can be roughly divided into three categories: trade, agriculture, and 
gold mining. Each category was studied in detail and the arguments and conclusions were cor-
roborated by excerpts and quotes from the newspapers. Newspapers have played an important 
role in shaping the country's public opinion about Siberia and its natural and economic resources. 
American society in the second half of the nineteenth century envisioned Siberia as a vast territo-
ry, rich in natural reserves and awaiting the development by the brave Russian colonizers. Ameri-
can readers identified themselves with the Russian population of Siberia, which, like them, car-
ried the beacon of “civilization” and economic progress to the distant territories. Newspapers 
extolled the virtues of hard work of Russian peasants and industrialists, who bravely conquered 
the harsh Siberian landscape. The American public was most interested in newspaper articles 
about the gold mining in Eastern Siberia. American prospectors wrote letters to the editorial of-
fices of newspapers asking how and when they could get to Siberia for gold mining. Newspapers 
instilled hope in the American society, that the Russian tsar would soon open Siberia to the 
American entrepreneurs and investors; and the new industrial and commercial joint ventures 
would bring great economic benefits to both nations. 
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press, articles, correspondent, gold industry, mines, agriculture, trade, Trans-Siberian railroad. 
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