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Под таким названием 30–31 мая 2002 г. в

г. Днепропетровске была проведена конферен-

ция, посвящённая 35-летию кафедры всеобщей

истории и 5-летию Института украинско-не-

мецких исследований Днепропетровского на-

ционального университета. Организаторами её

выступили Министерство образования и науки

Украины, Днепропетровская областная госу-

дарственная администрация и Днепропетров-

ский национальный университет.

В конференции приняли участие учёные, ас-

пиранты, студенты, работники архивов и музе-

ев, представители руководства Днепропетров-

ского национального университета (ДНУ) и ад-

министрации области. 

Конференция проходила в залах Дворца куль-

туры студентов ДНУ им. Ю. Гагарина (бывший

Потёмкинский дворец). 30 мая на пленарном за-

седании состоялось торжественное открытие

конференции. Первыми приветствовали её уча-

стников и гостей декан исторического факульте-

та ДНУ, д.и.н., проф., академик Украинской ака-

демии наук А.Г. Болебрух и зав. отделом науки и

образования областной администрации В.Г. Вик-

торов. С приветствиями выступили также вете-

раны кафедры всеобщей истории, её выпускни-

ки разных лет, представители вузов Украины. На

пленарном заседании был заслушан доклад «35

лет кафедре всеобщей истории: перспективы

развития», с которым выступила С.И. Бобылева–

к. и. н., проф., зав. кафедрой всеобщей истории,

директор Института украинско-немецких исто-

рических исследований ДНУ.

После пленарного заседания началась работа

в двух секциях, продолжавшаяся и 31 мая. 

Первая секция — «Немецкое население Украи-
ны: история, значение, развитие» — работала в

Гетманском зале. Председателем секции была

Ю.Н. Чекушина, к. и. н., проф. кафедры истории

и политической теории Днепропетровского гор-

ного университета, секретарем — к. и. н.

О.В. Безносова, науч. сотр. Института украин-

ско-немецких исследований ДНУ. Большую

часть докладов представили днепропетровские

исследователи: «Истоки меннонитства: к преди-

стории появления меннонитов на территории

юга Украины» (С.И. Бобылева); «Возникновение

предпринимательства на территории меннонит-

ских колоний юга Украины» (Н.В. Венгер); «К

истории евангельско-лютеранской общины ко-

лонии Фишердорф» (С.В. Абросимова); «Исто-

рия колонии Ямбург» (С.И. Каковкина); «Немец-

кие геральдические памятники в собрании Дне-

пропетровского исторического музея» (В.М. Бе-

кетова); «Братско-меннонитское движение в

оценках Екатеринославского православного ду-

ховенства (последняя треть XIX в.)» (О.В. Безно-

сова); «Немцы в социально-революционном

движении Надднепрянской Украины 80-х гг.

XIX в.: неизвестные личности» (С.И. Свитлен-

ко), «Иностранный капитал в России на рубеже

XIX–XX вв.: к проблеме истории» (А.Н. Кадол);

«Грамотность немецких колонистов Екатерино-

славской губернии в 80-е гг. XIX в.» (В.Д. Мирон-

чук, С.И. Бобылева); «Политико-правовое поло-

жение национальных меньшинств в период

Центральной Рады (1917–1918)» (К.А. Марков);

«Коллективизация и хлебозаготовительная кам-

пания в немецких районах Днепропетровской

области в 1929–1933 гг.» (О.И. Безносов); «Прес-

са оккупационного периода в годы Второй ми-

ровой войны в русле осуществления оккупаци-

онной политики» (В.К. Клец); «Деятельность

«Гитлерюгенда» среди фольксдойче Украины»

(О.В. Соловьев). 

Кроме того, несколько докладов представили

учёные из других городов Украины: «О финан-

совых кражах в Конторе Опекунства новорос-

сийских иноземных поселенцев Южного края

России в первой четверти XIX в.» (Н.А. Шевчук,

Одесса), «Влияние немецких поселенцев на

экономическое развитие Александровска в на-

I. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯВШИХСЯ КОНФЕРЕНЦИЯХ, 

СЕМИНАРАХ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ПРОБЛЕМЫ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ»
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чале ХХ века» (Г.Н. Василь-

чук, Запорожье); «Немки-

курсистки Одесских выс-

ших женских курсов»

(К.К. Васильев, Сумы);

«Административные и пра-

вовые ограничения немцев

Таврийской губернии в

1914–1915 гг.» (Ю.Н. Лап-

тев, Симферополь);

«Трансформация положе-

ния немецкого населения

Украины в 1917–1919 гг.»

(В.Н. Васильчук, Киев),

«Пулинский немецкий на-

циональный район на Во-

лыни» (М.П. Костюк, Луцк), «Научно-техниче-

ские украинско-немецкие отношения в

20–30-е гг. ХХ века» (Н.С. Попенко, Киев).

Вторая секция — «Всемирная история: пробле-
мы изучения и преподавания» — работала в Мра-

морном зале под руководством С.С. Трояна —

д. и. н., зав. кафедрой международных отноше-

ний и страноведения Ровенского института сла-

вяноведения. Секретарем секции был С.В. Ата-

маненко — преподаватель Днепропетровской

юридической академии. Темы докладов, про-

звучавших на заседаниях этой секции, затраги-

вали разные проблемы всемирной истории. Хо-

телось бы, в первую очередь, отметить те из них,

которые затрагивали немецкую проблематику:

«Теоретические основы немецкого атлантизма и

континентализма во внешнеполитической кон-

цепции Фридриха Листа» (С.С. Троян, Ровно);

«Свободные профсоюзы Германии в начале

ХХ в.: проблемы стратегии и тактики»

(Е.В. Барсук, Днепропетровск); «К вопросу об

участии немецкого капитала и немцев-пред-

принимателей в деятельности торгового флота

Азовско-Черноморского бассейна в конце

XIX — начале ХХ вв.» (А.Б. Шляхов, Днепропет-

ровск); «Левобережная Украина в планах кам-

пании “Зингер” в начале ХХ века» (А.Н. Слиса-

ренко, Днепропетровск); «Инвестиции немец-

ких капиталов в развитие электрической и элек-

тротехнической промышленности Украины

(первые десятилетия ХХ в.)» (И.М. Кулинич);

«Политико-психологическое состояние немец-

кого общества в оценке либерально-демократи-

ческой прессы накануне Первой мировой вой-

ны» (А.В. Волков, Днепропетровск); «Вмеша-

тельство Австро-Венгрии в решение аграрного

вопроса Украины (1918 г.)» (Б.В. Малиновский,

Никополь); «Гендерная политика нацистов в

период Веймарской Германии. 1919–1934.»

(А.В. Давлетов, Запорожье); «Нацистская эко-

номическая политика на польских территориях

в контексте нового порядка: теория и практика»

(О.М. Казакова, Запорожье); «Меннонитские

поселения в Канаде во второй половине XIX в.»

(С.В. Атаманенко, Днепропетровск); «Институт

военных капелланов: опыт ФРГ и возможности

Украины» (Л.С. Тутик, Днепропетровск); «Уча-

стие США в решении немецкого вопроса (ко-

нец 1989 – начало 1990-х гг.» (М.М. Бессонова,

Запорожье), «Украинско-немецкие отношения

на современном этапе» (Л.Ф. Кондратюк,

Т.М. Кондратюк, Днепропетровск); «Теория ад-

министративно-государственного управления в

Германии» (Н.И. Данилькевич), «Проблемы кон-

ституционной юрисдикции в Германии»

(И.Г. Алексиенко, Днепропетровск); «Проблемы

современных технологий обучения в Германии»

(С.Д. Алексиенко, Днепропетровск); «Образова-

ние Священной Римской империи германской

нации и внешняя политика князя Святослава»

(Г.Г. Виноградов, Днепропетровск). 

Ряд интересных докладов, касающихся проб-

лем всеобщей истории, представили И.О. Тарно-

польская, П.Г. Кожемякин, В.В. Подгаецкий,

К.Л. Шихов, В.М. Калашников, С.Д. Емец,

С.И. Поляков, И.А. Еремеева, Н.В. Ус, О.В. Хмель-

ников и В.М. Бараев (все – Днепропетровск),

К.В. Мальшина, В.В. Абрамова и О. Семенец (За-

порожье), А.И. Сыч и Т.Я. Лупул (Черновцы).

Особый интерес вызвало выступление М.А. Ис-

С докладом выступает В.К. Клец (Днепропетровский Национальный Университет)
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маилова (Махачкала) «От теократии к демокра-

тии: к вопросу о становлении государственности

в Дагестане. Имамат Шамиля», а также доклады

В.А. Космача из Витебска (Беларусь) и Виктора

Хердта из Геттингена (ФРГ), которые, к сожале-

нию, не смогли приехать на конференцию.

В конце первого дня работы конференции

состоялась презентация Института украинско-

немецких исследований ДНУ. Его директор

Бобылева С.И. рассказала участникам и гостям

о создании и работе Института, его первых до-

стижениях и ближайших планах. В 1991 г. при

ДНУ была создана Научно-исследовательская

лаборатория, поставившая своей основной це-

лью изучение истории немцев Украины. В

1997 г. лаборатория получила статус Институ-

та украинско-немецких исторических исследо-

ваний, в котором работают штатные сотрудни-

ки, преподаватели кафедры всемирной исто-

рии университета, аспиранты, студенты-исто-

рики старших курсов. Его программа научных

исследований предусматривает выполнение

плановых заданий Министерства образования

Украины и реализацию научно-исследователь-

ской работы в рамках международных научных

проектов. Первый проект 2001 г. — совместно с

канадскими учеными из Центра меннонит-

ских исследований (г. Торонто); второй —

«Малая Родина» (проведены две историко-эт-

нографические экспедиции 1998 и 2001 гг. по

местам бывших немецких и меннонитских ко-

лоний) — в сотрудничестве с Институтом гер-

манских и восточно-европейских исследова-

ний (г. Геттинген, Герма-

ния). Наконец, третьим

проектом является работа

по написанию энциклопе-

дии «Немцы России» (Мо-

сква), при поддержке рос-

сийского и германского

правительств. 

С 1995 г. сотрудники

Института украинско-не-

мецких исторических ис-

следований опубликовали

более 140 научных статей

в Украине, России, Герма-

нии, Канаде; издали две

монографии, выпустили

шесть сборников научных

статей соответствующей

тематики. Они приняли участие в организа-

ции и проведении трех международных науч-

ных конференций: 1995 г. — «Немцы на Укра-

ине»; 1997 г. — «Украина — Германия: интел-

лектуальное и экономическое сотрудничество

в ХIХ–ХХ вв.» (г. Днепропетровск); 1999 г. —

«Хортица — 1999. Меннониты царской Рос-

сии и СССР» (г. Запорожье). За этот период

сотрудниками Института сделано более 80 до-

кладов на международных, всеукраинских и

региональных конференциях. Институт явля-

ется головным в Украине по написанию мате-

риалов энциклопедии «Немцы Украины», ку-

рирует работу 58 исследований Украины, уча-

ствующих в проекте. 

В Институте ведется работа по написанию и

защите кандидатских и докторских диссерта-

ций. О конкурентоспособности этих работ сви-

детельствует получение сотрудниками между-

народных грантов: в 2000 г. два гранта канад-

ского Центра по изучению истории меннони-

тов, в 2001 г. четыре гранта предоставили канад-

ские и американские научные организации.

Были оглашены приветствия в честь 5-летне-

го юбилея Института. Выступили учёные, сот-

рудничающие с Институтом, представитель ад-

министрации области А.Н. Абрамов, руководи-

тель молодежного отделения местного немец-

кого общества «Возрождение» А. Бекке. В пре-

зентации приняли участие представители

коллектива художественной самодеятельности

местного немецкого общества (руководитель

В.Э. Сергеева). Была организована выставка:

Обсуждение проблем продолжается в перерыве между заседаниями конференции...

Ф
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представлены картины и изделия декоративно-

прикладного искусства, изготовленные талант-

ливыми мастерами из семьи Иллинзеер, пред-

меты повседневного быта из немецкой колонии

Ямбург, оригинальные рукодельные работы

членов городского немецкого общества. Среди

гостей были бывшие трудармейцы.

Во время работы конференции также была

развернута выставка изданий Института укра-

инско-немецких исследований. Особым инте-

ресом пользовались сборники «Вопросы герман-

ской истории», а также публикации научных со-

трудников Института. 

Конференция прошла в тёплой и творческой

атмосфере. Собравшиеся принимали активное

участие в научных дискуссиях и культурных

мероприятиях. На заключительном заседании

был отмечен высокий уровень работы конфе-

ренции, научные результаты которой станут

весомым вкладом в развитие украинской гер-

манистики. По итогам конференции будет из-

дан сборник.

Канд. ист. наук М.П. Костюк,
доц. кафедры украиноведения Луцкого

государственного технического университета

(г. Луцк, Украина)

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ

23–27 мая 2002 г. в г. Усть-Каменогорске (Во-

сточный Казахстан) состоялась четвертая Меж-

дународная демографическая конференция

«Этнодемографические процессы в Казахстане и
сопредельных территориях». Организаторами

конференции выступили: Институт Открытого

Общества, Программа поддержки высшего об-

разования (г. Будапешт), Карлов Университет

(г. Прага), Фонд Сорос-Казахстан (г. Алматы),

Фонд Народонаселения ООН (г. Алматы), Вос-

точно-Казахстанский государственный уни-

верситет (г. Усть-Каменогорск), Малая Ассамб-

лея Народов Казахстана (ВКО), Институт Де-

мографии (г. Усть-Каменогорск) и ОО «Центр

по изучению проблем народонаселения»

(г. Караганда).

В работе конференции приняли участие де-

мографы, историки, социологи Казахстана,

России, Кыргызстана, Узбекистана, Чехии, а

также представители государственных струк-

тур, неправительственных организаций и об-

щественных Фондов Казахстана. Конферен-

ция стала очередным этапом довольно актив-

но развернувшихся в течение последних 4 лет

исследований в области демографии Казахста-

на. С 1998 г. состоялись 3 Международные на-

учные конференции, прошли три летние де-

мографические школы, опубликованы науч-

ные статьи и монографии, созданы исследова-

тельские центры в различных регионах Казах-

стана, укрепились международные научные

связи с учеными России, Чехии, а также стран

Центральной Азии.

На пленарное заседание конференции было

вынесено 4 доклада. Руководитель Агентства

Республики Казахстан по статистике Е. Мусабек

(г. Алматы) выделил основные тенденции демо-

графического развития Казахстана на современ-

ном этапе и их предпосылки. Современное со-

стояние демографического развития страны он

назвал неблагоприятным, ввиду падения рожда-

емости, увеличения смертности, миграционных

потерь, вызвавших вкупе снижение общей чис-

ленности населения. Е. Мусабек рассказал так-

же об основных направлениях работы Агенства

РК по статистике, остановился на итогах про-

шедшей в феврале 1999 г. переписи населения

РК, а также осветил вопрос о введении в Казах-

стане в будущем системы демографического ре-

гистра. Казахстан планирует провести еще одну

всеобщую перепись населения в 2009 году, а за-

тем использовать в качестве основного источни-

ка демографической информации о народонасе-

лении демографический регистр. Доклад вызвал

множество вопросов со стороны участников

конференции и оживленную дискуссию.

Этнодемографическое развитие Казахстана на

современном этапе стало темой доклада д.и.н,

проф. М.Б. Татимова (Центрально-Азиатский

Университет, г. Алматы). В докладе были затро-

нуты многие, далеко неоднозначно рассматри-

ваемые сегодня исследователями проблемы.

Особый интерес вызвал доклад представителя

Фонда народонаселения ООН А. Альжановой

«Репродуктивное поведение населения Респуб-

лики Казахстан». В докладе были представлены
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материалы проведенного фондом специального

обследования процессов репродуктивного по-

ведения населения всех регионов Казахстана.

Полученные в результате анкетного обследова-

ния данные позволяют осмыслить природу, мас-

штабы репродуктивного поведения населения

страны и могут быть использованы для разра-

ботки программ демографического развития.

Далеко неоднозначную реакцию вызвало вы-

ступление А.Н. Догалова (Агентство миграции и

демографии РК, г. Астана), одного из авторов

Программы демографического развития Рес-

публики Казахстан на 2001-2009 гг., утвержден-

ной Постановлением Правительства РК от

30 октября 2001 г. за № 1380. Основные направ-

ления и механизмы реализации программы се-

годня нередко являются объектом критики со

стороны ученых демографов, политологов.

В дальнейшем работа конференции прохо-

дила в 4-х секциях. Было заслушано более 40

докладов. 

Первая секция уделила основное внимание

проблемам воспроизводства населения и се-

мейно-брачным отношениям.

Доклад А.А. Адышевой (Кыргызско-Узбекский

Университет, г. Ош) был посвящен проблемам

воспроизводства сельского населения Кыргыз-

стана. Г.Т. Аймагамбетова (КарГУ, г. Караганда)

осветила сложнейшую проблему младенческой

смертности в Казахстане в 90-е годы XX в.

Е.П. Зимовина (КарГУ, г. Караганда) представила

в своем докладе динамику показателей рождае-

мости населения Казахстана во второй половине

XX в. В докладе В. Слугиной (ЗАГС, г. Усть-Каме-

ногорск) были подняты проблемы воспроизвод-

ства населения Усть-Каменогорска в

1939–1959 гг. Проблеме воспроизводства насе-

ления в Восточно-Казахстанской области на со-

временном этапе был посвящен доклад С.С. Мо-

розовой и С.Р. Ушаковой (ВКГТУ, г. Усть-Камено-

горск).

Темой доклада Н.У. Щаденовой (Казахский

Национальный Университет им. Аль-Фараби,

г. Алматы) стала трансформация репродуктив-

ного поведения населения в контексте гендер-

ной проблематики.

Доклады А.Б. Есимовой (Международный Ка-

захско-Турецкий Университет, г. Шымкент) и

Ш.Д. Болгамбаевой (МКТУ, г. Шымкент) пред-

ставляли социологические исследования как

источник демографических знаний. Об акту-

альных проблемах семьи в условиях постинду-

стриального общества говорила в своем докла-

де Л.Г. Кротова (ВКГУ, г. Усть-Каменогорск).

Основные тенденции развития брачно-семей-

ных отношений в современном Казахстане вы-

делили в своих докладах М. Толегенова (КазЭУ

им. Т. Рыскулова, г. Алматы) и А.Е. Мрачковский,

С.К. Есетов (Северо-Казахстанский ГУ, г. Пе-

тропавловск). С.Л. Уалиева (ВКГУ, г. Усть-Каме-

ногорск) дала характеристику семейно-брачно-

го состояния населения Казахстана по материа-

лам переписи населения 1897 г. Интересным

был доклад З.Г. Сактагановой и А.Ж. Мырзахме-

товой (КарГУ, г. Караганда) «Межэтнические

браки как уровень взаимоотношений между

различными этническими группами».

В ходе работы второй секции были также под-

няты весьма интересные проблемы и вопросы.

Н.В. Алексеенко (ВКГУ, г. Усть-Каменогорск)

осветил проблему демографических последст-

вий джутов в Казахстане в конце XIX - начале

XX вв., Н.Л. Краснобаева (ВКГТУ, г. Усть-Каме-

ногорск) остановилась на проблемах нацио-

нально-государственного и территориального

размежевания в Средней Азии в 20-е годы XX в.

и его особенностях. Вопросы динамики чис-

ленности населения Восточного Казахстана на-

шли свое освещение в докладах усть-каме-

ногорских исследователей Г.И. Панковской,

О.Г. Кузовлевой, А.О. Омаркановой и И.Д. Ники-

форова (г. Шемонаиха). Интересный ракурс

проблемы качества населения был поднят в до-

кладе О.Б. Степанищевой (РНИЦ развивающе-

го обучения, г. Усть-Каменогорск).

Следует отметить, что проблемы демографи-

ческого развития и современного положения

немецкого населения Казахстана безусловно

затрагивались в рамках исследований, отража-

ющих те или иные демографические проблемы

Казахстана в целом. Кроме того, «немецкая

проблематика» нашла свое отражение в докла-

дах, тема которых имела непосредственное

отношение к немецкому населению. В этой

связи следует назвать доклад Л.Н. Кочергиной

(ВКГТУ, г. Усть-Каменогорск) «Депортация на-

родов и проблемы их обустройства на террито-

рии Казахской ССР», а также доклад Л.А. Бур-

гарт (Восточно-Казахстанский Немецкий

культурный центр, г. Усть-Каменогорск) «Нем-

цы Казахстана по материалам переписи населе-

ния РК 1999 года». В последнем докладе на ос-
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нове анализа данных Переписи были представ-

лены основные характеристики немецкого на-

селения Казахстана: общая численность, раз-

мещение по областям, а также в разрезе город-

село, уровень образования, владение немецким

языком, распределение по занятиям, семейное

положение, половозрастная структура, участие

в межрегиональной миграции и иммиграции в

Казахстан. При этом был проведен анализ по-

ложения немецкого населения по основным

демографическим характеристикам в сравне-

нии с населением Казахстана в целом, а также с

казахским и русским населением.

Работа третьей секции была целиком посвя-

щена проблемам миграции населения. Иссле-

дователи также затронули целый спектр слож-

ных и интереснейших проблем. В докладе

Д.Б. Абулкасовой (Уральская Академия труда и

социальных отношений, г. Уральск) были за-

тронуты отдельные аспекты адаптационных

проблем мигрантов. А.Е. Мрачковский и

С.К. Есетов (г. Петропавловск) рассмотрели

вопросы последствий миграции и необходи-

мости ее регулирования. К.В. Григоричев (Бар-

наульский Государственный педагогический

университет, г. Барнаул) представил влияние

миграции на динамику населения Алтайского

края в 1990-е гг. и отметил, что приток ми-

грантов из Казахстана стал ведущим факто-

ром динамики численности Алтайского края.

Миграционным процессам в проекции на Ка-

захстан были посвящены доклады А.И. Каржа-

убаевой (ЗКГУ, г. Уральск), А.Ж. Асылбекова

(МКТУ, г. Шымкент), Д.Ю. Сабаевой (ВКГУ,

г. Усть-Каменогорск). Весьма интересная по-

становка тем была представлена в докладах

Л.В. Столяровой «Некоторые проблемы взаи-

мосвязи конституционных основ государства и

интенсивности эмиграции» и Э.О. Столяровой

«Конфликт социальных норм на фоне мигра-

ционных процессов как источник обществен-

ного развития». Е.В. Тарасова (ВКГУ, г. Усть-

Каменогорск) представила социально-демогра-

фический состав мигрантов из Казахстана по

данным ФМС и Госкомстата России. В докладе

С.А. Смирнова (ОО «Центр по изучению проб-

лем народонаселения», г. Караганда) была

предпринята попытка психодемографического

анализа как подхода к исследованию демогра-

фических проблем.

В ходе работы четвертой секции конферен-

ции были рассмотрены различные аспекты

взаимосвязи демографических процессов с

процессами социально-экономическими и

политическими. Б. Буралкиева (г. Астана) рас-

сказала о роли неправительственных неком-

мерческих организаций в вопросах народона-

селения. Н.Е. Ермекова (Агентство по страте-

гическому планированию, г. Астана) затрону-

ла проблему социально-демографических и

экономических последствий ВИЧ.

Особенностям демографической ситуации в

сельской местности был посвящен доклад

А.Т. Мустафиевой (г. Уральск). В центре внима-

ния доклада Н.А. Шлемовой (г. Алматы) был

анализ взаимосвязи социально-экономических

и демографических процессов с использовани-

ем географических информационных систем.

Активное участие в ходе работы конференции

и научных дискуссиях принял известный чеш-

ский исследователь Томаш Кучера (Карлов уни-

верситет в Праге).

Следующим этапом работы форума стало про-

ведение учредительной конференции Казахстан-

ского демографического общества и создание

Ассоциации демографов Казахстана, призван-

ной объединить усилия ученых, занимающихся

проблемами демографии Казахстана, и активи-

зировать исследовательскую деятельность.

Работа 4-й Международной демографической

конференции завершилась рабочим семинаром

участников и преподавателей летних школ по де-

мографии (как и ранее, начиная с 1999 г.). Темой

семинара стала «Ситуация в области обучения

демографии в университетах постсоветской Цен-

тральной Азии и перспективы его развития».

К началу работы конференции был опубли-

кован сборник тезисов докладов. По итогам

конференции планируется издать в Праге пол-

ный сборник докладов.

Л.А. Бургарт
референт Восточно-Казахстанского 

Немецкого культурного центра

(г. Усть-Каменогорск)
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II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТОЯЩИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ,

СЕМИНАРАХ

планируют провести в октябре 2003 г. в Одессе
международную научную конференцию по те-

ме: «История немецкой колонизации на юге
Украины в XIX–XX вв. (к 200-летнему юбилею)».

Предполагается рассмотрение следующих

проблем:

1. Миграционные перемещения в Европе и

колонизационная политика России

в XVIII-XIX вв.:

- модернизация исторического развития и

проблемы миграции населения;

- проблемно-исторические аспекты и сравни-

тельный анализ особенностей немецкой коло-

низации в Поволжье, Причерноморье, Крыму,

на Урале и в Сибири;

- социально-демографическая характеристи-

ка немецких переселенцев.

2. Хозяйственно-экономическая деятель-

ность немцев на юге Украины:

- достижения в сфере сельского хозяйства;

- успехи в развитии промышленного произ-

водства;

- ремесло и торговая деятельность;

- сравнительный анализ хозяйственной дея-

тельности немецких, болгарских и еврейских

переселенцев.

3. Государство, право, политическая и обще-

ственная жизнь:

- правовые аспекты и практические реалии

управления и самоуправления в немецких ко-

лониях;

- участие немцев в политической и общест-

венной жизни российского государства;

- «немецкий вопрос» в Российской империи в

конце XIX — начале XX вв.

4. Религиозная жизнь, образование и культура:

- конфессиональная жизнь лютеран, католи-

ков, меннонитов, представителей других веро-

исповеданий;

- анализ состояния и динамики образователь-

ного уровня немецкого этноса;

- проблемы духовного развития;

- быт и образ жизни причерноморских немцев;

- немцы в среде научной и культурной элиты;

- взаимодействие немцев с украинской и рус-

ской культурами;

- мультикультурная Одесса;

- немецкая книга и печать.

5. Проблемы национальной жизни:

- историческая память и национальная иден-

тификация;

- взаимоотношения немцев с другими этни-

ческими группами;

- национальная политика советского государ-

ства и «советские немцы»;

- этно-социологические проблемы современ-

ной жизни немцев в Одесском регионе;

- судьбы исторические и личные.

Адрес истфака:
65026 Одесса, Украина

ул. Щепкина, 12

Одесский национальный университет

им. И.И.Мечникова

Исторический факультет

Проф. В.Н. Станко

Адрес Института в Германии:
Nordost-Institut

Calsowstr. 54

37085 Göttingen

Dr. Alfred Eisfeld

Deutschland

Fax: (0551) 488 588 58

Sekr-goe@ikgn.de

Исторический факультет Одесского национального университета им. И. И. Мечникова 

Институт культуры и истории немцев северо-восточной Европы, Люнебург/Геттинген
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III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АРХИВНЫХ ФОНДАХ,

СОДЕРЖАЩИХ ДОКУМЕНТЫ О РОССИЙСКИХ НЕМЦАХ

МАТЕРИАЛЫ РГИА, ГАРФ И ПОЛИТИЧЕСКОГО АРХИВА МИД ГЕРМАНИИ 
О РОССИЙСКИХ НЕМЦАХ КАТОЛИЧЕСКОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

Для России как многонациональной страны

католицизм, наряду с православием, протес-

тантизмом, исламом и буддизмом, являлся тра-

диционной религией. В историографии, на ос-

нове стереотипного восприятия, Римско-като-

лическая церковь России, как правило, отожде-

ствлялась только с поляками. Долгое время

практически ни в каких исторических исследо-

ваниях не упоминалось о принадлежности к

этой конфессии российских немцев, представ-

лявших собой вторую по величине и значению

католическую диаспору России после поляков. 

Возникновение догм и предрассудков в отно-

шении истории Римско-католической церкви

России было связано с отсутствием достовер-

ной информации и с определенными государ-

ственными целями. Изменения в политической

жизни страны и в религиозной политике позво-

лили иначе взглянуть на некоторые проблемы и

обратиться к возрождению истории церкви.

Сегодня на тему вероисповедания россий-

ских немцев написаны уже десятки работ - как

публицистических статей, так и солидных мо-

нографий. Однако теме религиозной жизни ка-

толиков уделялось недостаточно внимания. От-

крывшийся в последние годы доступ к закры-

тым ранее архивным фондам и возможность

использования широкого круга источников по-

зволяют приступить к глубокому изучению

данной проблематики и анализу неизвестных

ранее документов. Большой объем материалов

еще только вводится в научный оборот.

Богатейшие данные по немцам-католикам

рассредоточены в ряде фондов центральных и

местных архивов России. Значительная часть

документов хранится в Российском Государст-

венном Историческом Архиве (РГИА, Санкт-

Петербург) и Государственном Архиве Россий-

ской Федерации (ГАРФ, Москва). На основании

материалов данных архивов исследователями

тщательно изучено становление католицизма в

России, его распространение в Империи и осо-

бенности взаимоотношений Римско-католиче-

ской церкви и царских правительств до револю-

ции 1917 г. Фонды архивов содержат богатый фа-

ктический материал и вносят весомый вклад в

изучение католической религии в России. 

Среди фондов РГИА – одного из крупней-

ших архивов России – при изучении дорево-

люционной истории немцев-католиков наи-

больший интерес представляет фонд 821 – Де-
партамент Духовных Дел иностранных испове-
даний. В Департаменте, являвшемся централь-

ным государственным учреждением по

инославным и иноверным исповеданиям, де-

лами Римско-католической церкви ведало 1-е

отделение. В фонде содержится информация

разнопланового характера: энциклики и буллы

Римских Пап, законы Департамента Духовных

Дел иностранных исповеданий, касающиеся

Римско-католической церкви, статистические

сведения о католическом духовенстве, при-

ходских и филиальных церквях, ведомости о

количестве католиков в России с разграниче-

нием по национальностям (оп. 150).
Материалы фонда свидетельствуют о том, что

широкомасштабное создание немецкой католи-

ческой диаспоры в Российской Империи нача-

лось с конца XVIII в. в результате притока ино-

странных колонистов. Активная пропаганда Ма-

нифеста Екатерины II и успешная деятельность

вызывателей привели к тому, что только

в 1763–1769 гг. в Россию прибыло около 27 тысяч

переселенцев из Европы, из них 8–10 тысяч были

католиками. Документы фонда отражают фор-

мирование католических колоний, происходив-

шее в различных регионах России в конце ХVIII

– начале ХIХ вв. Географическим ареалом разме-

щения католиков стали немецкие колонии По-

волжья, юга России, Крыма, Санкт-Петербур-

гской губернии, Закавказья, а также других обла-

стей дореволюционной Российской Империи. 



10 • Bulletin Nr. 3 (31)

По делам фонда воссоздается история созда-

ния в России в 1847 г. Тираспольской римско-

католической епархии, резиденция которой

была перенесена из Тирасполя в Херсон, а с

1856 г. находилась в Саратове (оп. 125). В пер-

вую очередь, епархия была основана для 200

тысяч немецких колонистов, исповедовавших

католичество и проживавших в то время на тер-

ритории, относящейся к епархии. Материалы

фонда, включающие переписку с епископами,

губернаторами, ведомости о числе церквей и

многое другое предоставляют возможность

проследить процесс создания и различные сто-

роны деятельности Тираспольской епархии.

Наиболее интересными для исследователя яв-

ляются дела, затрагивающие деятельность Ду-

ховной семинарии в Саратове; материалы, ха-

рактеризующие роль епископов в укреплении и

переустройстве епархии, заключавшемся в

привлечении к управлению ею большего числа

немецкоязычных священников.

Документы фонда позволяют в полной мере

представить правовое положение церкви, про-

цесс ее развития, становление взаимоотноше-

ний с царским правительством, напуганным че-

редой польских восстаний и настаивавшим на

том, чтобы именно немцы, а не поляки руково-

дили Тираспольской епархией и приходами.

Особый интерес представляют отчеты Департа-

мента Духовных Дел иностранных исповеданий

о рассмотрении «антиправительственной дея-

тельности католического духовенства» (оп.125).
Группа дел фонда посвящена периоду антине-

мецких кампаний, проводившихся в годы Пер-

вой мировой войны (оп. 128). Документы фон-

да позволяют подтвердить вывод об установле-

нии секретного наблюдения за руководством

церкви и епархий со стороны жандармского уп-

равления. К сожалению, все документы орга-

нов церковного руководства обрываются

1917-м годом, когда Департамент Духовных

Дел иностранных исповеданий вошел в состав

вскоре упраздненного Министерства вероис-

поведаний. 

Несомненный интерес исследователей исто-

рии Католической церкви советского периода

привлекут материалы ГАРФ (Москва), необхо-

димые для знакомства с официальными прави-

тельственными документами и оценки деятель-

ности центральных органов по отделению церк-

ви от государства. Документы фонда 5263 – По-

стоянная комиссия по вопросам культов при пре-
зидиуме ВЦИК СССР – позволяют судить о том,

насколько жестко велась антирелигиозная по-

литика в стране, в каких формах выразилось от-

ношение Католической церкви к отделению

церкви от государства, какую деятельность про-

тив незаконного закрытия церквей проводила

комиссия по вопросам культов, ставшая своеоб-

разным органом защиты верующих в стране. 

Другой группой архивных источников явля-

ются документы, позволяющие судить о поло-

жении церковных органов в этот период и об их

реакции на происходившие события: жалобы

церковных приходов в Постоянную комиссию

по вопросам культов при Президиуме ВЦИК

СССР, переписка со священнослужителями и

прихожанами. Материалы фонда позволяют

дать правовую оценку комплекса антирелиги-

озных мер, проведенных большевистским пра-

вительством в 1917 – 1939 гг. (оп.1).
Большой интерес представляют документы

фонда 5407 – Союз Воинствующих Безбожников
(1922–1948). Эти материалы носят в основном

директивный и распорядительный характер:

указания Центрального Совета воинствующих

безбожников и его председателя Е. Ярослав-

ского местным советам, директивы ЦК ВКПб

об антирелигиозной работе, планы на безбож-

ную пятилетку, программы курсов подготовки

безбожников среди католиков, информацион-

ные письма о повсеместном запрещении празд-

нования Рождества или Пасхи (оп.1). Большин-

ство документов свидетельствуют о том, что

Союз Воинствующих Безбожников не ставил

перед собой прямых целей разрушения храмов

или проведения репрессий в отношении свя-

щеннослужителей, но в его деятельности име-

лись многочисленные перегибы. 

Период 1944–1960 гг. затрагивает фонд 6991 –
Совет по делам религий при Совете Министров
СССР. Значительную ценность имеют стати-

стические данные, содержащиеся в фонде: во

время Великой Отечественной войны в стране

официально действовали лишь две католиче-

ские церкви; в послевоенное время места ком-

пактного проживания католиков на террито-

рии СССР, в основном, имелись в националь-

ных республиках – в Литве, Латвии, Белорус-

сии, Молдавии и Украине. В августе 1945 г. Со-

вет народных комиссаров предоставил

религиозным объединениям право юридиче-
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ского лица, которого они были лишены с 1929 г.

Архивные документы подтверждают, что после

опубликования Ватиканом в 1949 г. декрета об

отлучении коммунистов от церкви последовала

новая волна репрессий по отношению к като-

ликам. Однако данный период в истории церк-

ви, особенно в истории немцев-католиков, по-

ка остается малоисследованным.

По материалам вышеуказанных фондов

ГАРФ можно в полной мере оценить способы

борьбы с религией в годы советской власти. 

Наиболее полная информация о деятельности

церковного руководства, о проблемах, стоявших

перед ним в эти годы, и способах их решения со-

держится в Политическом архиве Министерства

иностранных дел Германии, находящемся в Бон-

не. Наиболее значимым для исследователей яв-

ляются фонды политического отдела IА, отдела по
делам Восточной Европы IVА и культурного отде-
ла VIА. Данные отделы, входившие в структуру

МИДа Германии, наряду с прочими функциями

ведали делами российских немцев. В фондах со-

средоточены следующие описи: «Дела Католи-

ческой церкви», «Духовные дела», «Дела Еванге-

лической церкви», «Немцы за границей», «Рос-

сия» и многие др. (в немецких архивах фонды и

описи имеют названия без нумерации). Они со-

держат материалы об отношениях между Като-

лической церковью России и Министерством

иностранных дел Германии; о финансовой под-

держке, оказываемой МИДом церквям и при-

ходским школам, общинам и прихожанам; ста-

тистические данные и сведения по истории нем-

цев-католиков в России. 

Основной массив материалов вышеуказан-

ных фондов составляют секретные телеграммы

и сообщения из дипломатических представи-

тельств и консульств в России, а также служеб-

ная переписка сотрудников МИДа со священ-

нослужителями и рядовыми верующими, кото-

рая отражает последствия проведения в Совет-

ской России антирелигиозной политики. На-

пример, в фондах содержатся обращение в

дипломатическое представительство Германии

архиепископа Э. Роппа с просьбой «предпри-

нять шаги по защите имущества Римско-като-

лической церкви в России и уменьшить давле-

ние на церковь со стороны Советских органов»;

прошение об оказании помощи и недопущении

передачи церковного имущества в ведение ме-

стных Советов Рабочих и Крестьянских Депу-

татов и т.п. Значительную часть материалов со-

ставляют отчеты сотрудников МИДа о деятель-

ности епархий, о состоянии религиозной жиз-

ни, данные о финансовой помощи МИДа Гер-

мании немецким католическим общинам и

священникам.

Немало ценной информации содержится в

переписке МИДа Германии с наркомом ино-

странных дел СССР М.М. Литвиновым. В

1931 г. МИД Германии выступил с требованием

к СССР предоставить данные обо всех аресто-

ванных и содержащихся в местах лишения сво-

боды священнослужителях немецкого происхо-

ждения. В том же году Литвинов передал не-

мецкой стороне список 32-х католических свя-

щенников – российских немцев, арестованных

в СССР, с указанием места их ссылки. 

Документы Политического архива Мини-

стерства иностранных дел Германии – совер-

шенно секретные сообщения, отчеты работ-

ников немецких посольств и консульств в

СССР, срочные телеграммы об арестах и осу-

ждениях пасторов, материалы по связям церк-

ви с заграничными организациями и др. –

представляют наибольшую ценность для

оценки масштабов религиозных преследова-

ний в России и изучения нелегких судеб от-

дельных священников и руководителей церк-

ви. Знакомство с материалами немецких ар-

хивов позволяет провести объективный ана-

лиз и сравнить уже использованные россий-

скими исследователями отечественные

архивные источники с первоисточниками,

имеющимися в Германии.

Такова лишь небольшая часть документов

по истории немцев-католиков в России. Зна-

чительная часть материалов еще ждет своего

исследователя, документы отдельных прихо-

дов хранятся в городских архивах. В обзор не

включены и документы по истории Тирас-

польской римско-католической епархии, на-

ходящиеся в Государственном архиве Сара-

товской области. 

Канд. ист. наук О.А. Лиценбергер,

докторант Саратовского Государственного

Университета 

(г. Саратов)
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ В ФОНДАХ

АРХИВОВ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Первое упоминание о немцах в Оренбуржье

встречается у Теодора Базинера в книге «К изуче-

нию Российской империи и пограничных стран

Азии», вышедшей в свет в 1848 г. Тогда он увидел

всего 14 семей колонистов, переселившихся сю-

да из Саратова. Однако массовое переселение в

край немцев из западных губерний России при-

шлось на конец XIX – начало XX вв. Именно с

этого времени можно говорить о формировании

в Оренбургском крае немецкой диаспоры, хотя

немцы Оренбуржья никогда не являлись целост-

ной в этноконфессиональном отношении груп-

пой: католики, лютеране, баптисты, меннониты

селились и жили обособленно. Материал о жиз-

ни и деятельности их на территории края соот-

ветственно отложился в разных фондах местных

архивов вперемежку с другими документами. 

Начальный момент массового заселения нем-

цев и меннонитов довольно полно отражен в

материалах Государственного архива Оренбург-

ской области (ГАОО). На первый план можно

выделить документы органов власти и управле-

ния всех уровней досоветского периода. Среди

этой группы особое место занимают документы

фондов канцелярии Оренбургского генерал-гу-
бернатора (Ф. 6), канцелярии Оренбургского гу-
бернатора (Ф. 10), Оренбургского губернского
правления (Ф. 11), Оренбургской городской Думы
(Ф. 41). Это отчеты о состоянии губерний по го-

дам, переписка с министерствами и ведомства-

ми об освоении колонистами русского языка, о

настроениях в обществе. Интерес представляют

дела о безуспешной попытке военного губерна-

тора П.К. Эссена привлечь саратовских коло-

нистов к освоению оренбургских земель в 1817-

1825 гг. (Ф. 6, оп. 3, д.д. 3438, 4094, 5938, 7306,
7486). Письма Эссена местным помещикам,

Илецкому соляному правлению, Саратовской

конторе опекунства, в Комитет Министров де-

монстрируют уважительное отношение орен-

бургского губернатора к рачительным хозяевам.

Привлекают внимание документы о приведе-

нии поселян-собственников лютеранского ве-

роисповедания к присяге на верность госуда-

рю-императору Николаю II в 1896 г. Этот обряд

был совершен пастором евангелическо-люте-

ранского прихода Чахмахсазианцем, который

подробно описывает свой маршрут поездки по

колониям, с указанием точного количества

проживающих (Ф. 11, оп. 1).
В фонде 10 находятся отчеты о состоянии гу-

бернии и списки населенных пунктов с указа-

нием численности населения за разные годы;

разрешения о въезде и выезде иностранцев за

1865 - 1914 гг.; сведения о настроениях населе-

ния Оренбургской губернии в 1914–1915 гг., о

благонадежности разных лиц, о ссыльных гер-

манских подданных, об их наказании. 

Документы времени первой мировой войны

передают весь спектр неоднозначного отноше-

ния официальной власти к российским немцам,

к примеру, донесения губернатора о непатрио-

тичности немцев (Ф. 10, оп. 4, д. 446). На наш

взгляд, уникальными являются материалы, свя-

занные со строительством молитвенного дома в

колонии Деевка в 1914–1917 гг. (Ф. 11, оп. 2, д.
3032). В условиях войны с Германией оренбург-

ский губернатор в течение нескольких лет по

настоятельной рекомендации управления Ду-

ховных дел МВД не давал разрешения на по-

стройку меннонитского молитвенного дома.

Переписка по этому вопросу с различными ин-

станциями показывает суть отношения россий-

ского общества к проблеме «внутренних нем-

цев». Также протоколы заседаний городской Ду-

мы, затрагивающие вопрос о переименовании

Оренбурга на русский манер (Ф. 41, оп. 1, д. 81,
85, 87), довольно ярко отражают непоследова-

тельность властей. В итоге многомесячных де-

батов, развернувшихся в городской Думе с осе-

ни 1914 по весну 1915 гг., все же было принято

решение: «Название города не изменять». Дума

согласилась с председателем оренбургской ар-

хивной комиссии А.В. Поповым, который счи-

тал: «Никакая война не может уничтожить сле-

дов того влияния, какое оказал Запад, вообще, и

Германия, в частности, на развитие культуры

России, что, однако, не помешало русским со-

хранить свою самобытность». 

В ГАОО хранится немало документов о разме-

щении германских и австро–венгерских под-

данных и военнопленных на территории Орен-

бургской губернии (Ф. 10, оп. 2, д. 145; Ф. 41,
оп. 1, д.д. 81, 85), об отношениях между мест-
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ными жителями и ссыльными (Ф. 11, оп. 2,
дд. 2597, 2600, 2602, 2605, 2606). Интерес пред-

ставляют ходатайства Бузулукского и Бугурус-

ланского исправников о предоставлении кре-

дита нуждающимся германским подданным,

выселенным из западных губерний России. В

описях 1 и 2 фонда 11 содержатся и более позд-

ние сведения военного времени, а именно:

письма американского консула Оренбургскому

губернатору по вопросу содержания герман-

ских и австро-венгерских подданных в губер-

нии и угрозы их жизни со стороны местного на-

селения. Материалы архива свидетельствуют,

что к концу войны отношения местного населе-

ния к пленным и выселенным немцам и авст-

рийцам  были враждебными не только в рус-

ских, башкирских, татарских селах, но и в мен-

нонитских колониях (Ф. Р-11, оп. 2, д. 1).
Фонды ГАОО послереволюционного периода

помечены литерой «Р». Среди этих документов

особенно выделяются материалы двух фондов, в

которых дела скомплектованы довольно ком-

пактно. Это фонды Ф. Р-11 и Ф. Р-810. В пер-

вый из них вошли документы Уранского волис-
полкома, образованного на территории немец-

ких и меннонитских колоний Оренбургского

уезда. В фонде отложились все материалы, на-

чиная с протокола об учреждении этой самосто-

ятельной волости в 1918 г., и – до документации

о ее ликвидации в 1927 г. Особый интерес пред-

ставляют статистические сведения о торгово-

промышленных предприятиях в немецких ко-

лониях, списки домовладельцев, безземельных,

именные списки жителей колоний, с указанием

даты прибытия и имен всех членов семьи, спи-

ски мобилизованных меннонитов и призывни-

ков, политические сводки о национальном и

классовом составе населения, о настроении жи-

телей волости. В документах Уранского волис-

полкома, опись 1, также содержатся сведения о

голоде 1921–1922 гг. (дд. 14, 48), о благотвори-

тельной деятельности Американской Менно-

нитской Помощи (АМП) и Американской Ад-

министрации Помощи (АРА) (д. 47), о составе и

имущественном положении населения по коло-

ниям (дд. 53, 54, 96). Недавно рассекреченные

документы Уранского волисполкома сосредото-

чены в описи 2 фонда. Среди них: приказы ата-

мана Оренбургского казачьего войска А.И. Ду-

това, захватившего власть в Оренбуржье летом

1918 г., материалы о мобилизации, введении во-

енного положения, о дезертирах; сведения о ко-

личестве военнопленных и военнообязанных

германских и австрийских подданных; список

личного состава духовенства за 1924 год, описи

имущества молитвенных домов и др.

Уникальными являются материалы об усилиях

меннонитского сообщества по выходу Уранской

волости Оренбургской губернии [и Люксембург-

ской волости соседней Самарской губернии] из-

под юрисдикции Башкирской республики

в 1919-1922 гг. (Ф. Р-11, оп. 1, дд. 7, 79). К реше-

нию этой проблемы было подключено Предста-

вительство по делам меннонитов Восточной

России и Сибири, сами колонисты направляли

свои ходатайства в различные инстанции,

вплоть до ВЦИКа. В 1922 г. эти волости отошли

к Оренбургской и Самарской губерниям, в связи

с чем был составлен любопытный документ –

акт приема-передачи волостей с перечнем име-

ющихся в наличии населенных пунктов и коли-

чеством жителей (Ф. Р-11, оп. 1, д. 14).
Обширный материал о немцах Оренбуржья

отложился и в фонде Кичкасского райисполкома
(Ф. Р-810). Материалы этого фонда как бы ло-

гично продолжают фонд Ф. Р-11, т.к. в нем со-

держатся документы созданного в 1930 г. в пре-

делах Уранской волости немецкого подрайона,

преобразованного в 1934 г. в Кичкасский район.

Всего в фонде Кичкасского райисполкома

239 дел, объединенных в одной описи и отража-

ющих экономическое и социальное положение

немецкого национального района. В состав

фонда входят постановления и положение о не-

мецком подрайоне, протоколы заседаний пре-

зидиумов районных и сельских исполкомов,

протоколы общих собраний граждан; материа-

лы о землеустройстве, сведения о посевных

площадях, о ходе коллективизации и хлебозаго-

товок, развитии животноводства и местной

промышленности; данные о ликвидации негра-

мотности населения. Часть материалов фонда

(письма, справки, информации), как и фонда

Ф. Р-11, — на немецком языке. 

Документы данного периода раскрывают боль-

шую степень непоследовательности советских и

партийных органов в отношении российских

немцев. Так, создание самостоятельной Уран-

ской, как и Люксембургской волостей в пределах

меннонитских колоний, затем — Немецкого на-

ционального района, перевод делопроизводства

на немецкий язык, организация национальных
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школ и другой позитив неизбежно сопровожда-

лись нарушением элементарных прав человека

(запрещение выезда за рубеж, ликвидация зажи-

точных хозяйств и высылка так называемых ку-

лаков в Сибирь, аресты проповедников и пр.).

Такая противоречивая политика привела в 1938 г.

к ликвидации Кичкасского национального рай-

она в Оренбуржье (как и всех национальных рай-

онов в стране) и к закрытию национальных

школ. Кичкасские колхозы разделили между че-

тырьмя соседними районами.

Материалы органов властных структур пред-

ставлены в архивах решениями партийных ко-

митетов и исполкомов Советов всех уровней:

республиканского, губернского, краевого, ок-

ружного, областного, уездного, волостного,

районного. Дело в том, что в течение

1920–1930 годов изменялось административно-

территориальное устройство страны и, соответ-

ственно, территория Оренбуржья  относилась

то к Киргизской АССР (и Оренбург являлся

столицей этой республики), то к Средне-Волж-

скому краю РСФСР; менялось название сель-

ских советов, районов. Исследователю следует

обратить внимание на это обстоятельство.

Период с 1918 г. по настоящее время достаточно

полно отражен в материалах Центра документации
новейшей истории Оренбургской области (ЦДНИ
ОО). Так, в фонде 1 Оренбургского губернского ко-
митета РКП(б) – ВКП(б) отложились документы

Германского Революционного Совета, созданно-

го бывшими военнопленными в 1918 г., и немец-

кой секции при губернском комитете РКП (б)

(оп. 1, д.д. 75, 199, 217, 271), представляющие

важный первоисточник по вопросу работы их

среди немецкого населения. Весьма ценными, на

наш взгляд, являются также сведения о деятель-

ности Уранского отделения Всероссийского мен-

нонитского сельскохозяйственного общества

(ВМСХО). В частности, документально подтвер-

ждается роль отделения в развитии эмиграцион-

ных настроений среди немецких колонистов

(оп. 1, д.д. 511, 987, 1045, 1162, 1164).
В фонде 4 Оренбургского окружного комитета

ВКП(б) хранятся документы немецкой секции

при отделе агитации и пропаганды: сводки о ра-

боте среди немцев, докладные записки о при-

чинах эмиграции 1929-1930 гг., сведения о зем-

леустройстве, о немецких колхозах (оп. 1, д.д.
86, 178, 201, 257, 282, 319). Большинство этих

материалов подготовлено инструктором секции

В. Шмидтом, который очень часто бывал в не-

мецких поселениях.

В фонде 371 Оренбургского областного комитета
КПСС собраны материалы, отразившие события

довольно обширного периода 1930–1980 гг. Здесь

отложились сведения о морально-психологиче-

ском климате в немецких колхозах в 1940-е годы

(оп. 5, д. 176), об образовании на территории об-

ласти рабочих колонн из мобилизованных нем-

цев (оп. 10, д. 149), отчеты уполномоченного Со-

вета по делам религиозных культов при облис-

полкоме о деятельности меннонитских проповед-

ников (оп. 19, д.д. 185, 228, 770), а также докумен-

ты о награждении передовиков сельского

хозяйства (оп. 10, д. 722; оп. 17, д. 1993). В этом

фонде хранится любопытный документ — секрет-

ная информация Оренбургского обкома КПСС в

ЦК КПСС «О ходе выполнения постановления

ЦК КПСС “О мерах по улучшению работы среди

граждан СССР немецкой национальности” от 26

июня 1974 года» (оп. 48, д. 69). В ней содержатся

сведения о количестве немцев в области, о числе

коммунистов и депутатов из них, об интернацио-

нальном сотрудничестве с организациями ГДР.

Представленные фонды партийных организа-

ций хорошо дополняют — для более полного вы-

явления реальной картины — документы, содер-

жащиеся в фондах горкомов и райкомов на той

территории, где немцы компактно проживали

или работали в «трудовой армии» в годы войны.

К примеру, ф. 748 Орского горкома КПСС, ф. 796
Оренбургского райкома КПСС, ф. 1293 Сорочин-
ского райкома КПСС, ф. 1547 Бугурусланского
горкома КПСС содержат богатый материал для

исследования данной темы. 

Нами рассмотрены выборочно отдельные фон-

ды областных архивов, чтобы представить мно-

гообразие и основные направления более деталь-

ного и комплексного изучения истории орен-

бургских немцев как части большого целого —

истории страны, так и региональной истории. 

В заключение следует упомянуть, что часть

документов по данной тематике опубликована

в сборнике документов «Из истории оренбург-

ских немцев» (М.: Готика, 2000). В настоящее

время готовится переиздание книги, которая

будет дополнена новыми первоисточниками.

Канд. ист. наук Е. Ф. Тюлюлюкин
(г. Оренбург)
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Необходимость изучения истории и культуры

российских немцев, проживающих ныне в раз-

ных регионах бывшего Союза ССР, не вызывает

сомнения. Накоплен известный опыт подобной

работы и в Омском государственном историко-

краеведческом музее (ОГИК музей). Остано-

вимся на методических вопросах и некоторых

итогах этой работы.

Омская область является одним из основных

районов в Российской Федерации, где компакт-

но проживает большое количество российских

немцев (несмотря на интенсивный выезд их в по-

следние годы в Германию). В 1992 г. в области был

создан Немецкий национальный район с цент-

ром в с. Азово. Совершенно естественно это вы-

звало интерес к проблемам истории, этнографии

и культуры российских немцев не только у пред-

ставителей немецкой диаспоры, но также у уче-

ных и музейных работников.

В 1993 г. ОГИК музей получил от Международ-

ного союза немецкой культуры (МСНК, Москва)

заказ на выставку «Немцы в Сибири». При ее

подготовке сотрудниками музея с ноября 1993 г.

по май 1994 г. была проведена большая собира-

тельская работа более чем в 20 селах с немецким

населением в 10 районах Омской области. Так

были заложены основы этнографической кол-

лекции сибирских немцев, что позволило успеш-

но подготовить и провести летом-осенью 1994 г.

названную выше выставку.

В 1994–1996 гг. в музее велась уже планомер-

ная работа по пополнению, изучению и экс-

понированию немецкой коллекции. Успех ее

во многом был обусловлен сложившимся сот-

рудничеством между ОГИК музеем, с одной

стороны, и МСНК, а также Институтом гер-

манских и восточноевропейских исследова-

ний (Геттинген, Германия), — с другой. Сот-

рудники музея провели комплексное истори-

ко-этнографическое обследование немецких

поселений в Омской области. Работа осущест-

влялась по двум направлениям: 1) полевые ис-

торико-этнографические исследования, со-

провождавшиеся камеральной обработкой со-

бранных материалов и подготовкой их к му-

зейному экспонированию; 2) изучение ар-

хивных фондов и выявление документов,

характеризующих историю и культуру немцев

в Сибири и позволяющих верно интерпрети-

ровать в музейной экспозиции собранные в

полевых условиях материалы.

В рамках первого направления во время экспе-

диций и челночных выездов было собрано более

300 предметов, относящихся к истории сибир-

ских немцев (предметы быта, одежда, музыкаль-

ные инструменты, фотографии, документы и

т.д.). Некоторые из них крайне редко встречают-

ся в музейных коллекциях. По материалам экс-

педиций было изготовлено около 200 цветных

фотографий и 130 черно-белых негативов, отснят

1,5-часовой видеофильм. Параллельно с полевы-

ми исследованиями осуществлялась камеральная

обработка собранных материалов. На все пред-

меты были составлены акты, карточки научного

описания, проведена фотофиксация экспонатов,

многие из них подверглись реставрации и подго-

товке к экспонированию. Все материалы были

обсуждены на фондово-закупочной комиссии

музея и приняты на постоянное хранение. (Ре-

зультаты экспедиций публиковались на страни-

цах «НИБ» и «Известий» ОГИК музея). 

В рамках второго направления сотрудниками

музея были изучены некоторые фонды Россий-

ского государственного исторического архива

(С.-Петербург), Центрального государственно-

го архива Республики Казахстан (Алматы), Го-

сударственных архивов Омской, Томской и Тю-

менской областей. В результате были выявлены

IV. МУЗЕИ: ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫСТАВКИ, 

ЭКСПОЗИЦИИ

ВЫЯВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ 

И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МУЗЕЙНОЙ ПРАКТИКЕ 
(Из опыта работы ОГИК музея)
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материалы, ранее не известные исследователям

и не введенные в научный оборот.

В 1997 г. немецкая коллекция музея была до-

полнена интересными находками, собранны-

ми в с. Литковка — самом северном в Омской

области немецком поселении, предметами,

собранными  летом 2002 г. в Новосибирской

области. 

Крупной акцией по формированию и экспо-

нированию немецкой коллекции в музее была

выставка «Депортация», подготовленная по

гранту ИОО (Фонд Сороса) в конце 2000 г. Со-

бранная в северных районах Омской области

коллекция вещественных источников подроб-

ным образом раскрывает различные аспекты

депортации немецкого населения. Значитель-

ное место среди экспонатов занимают фотогра-

фии – одиночные и групповые фотопортреты,

сюжетные снимки, на которых запечатлены

моменты жизни, быта, условий труда репресси-

рованных. Несколько фотографий-портретов,

посланных родным из трудармии, сопровожда-

лись письмами, рассказывающими о пережива-

ниях разделенных семей.

Таким образом, за несколько лет в нашем му-

зее была сформирована одна из лучших этно-

графических и фотодокументальных коллек-

ций о российских немцах. Выставки, подготов-

ленные на этой основе, работали в Омске, Мо-

скве, С.-Петербурге, Новосибирске, Славгоро-

де, многих районах Омской области. 

В настоящее время в экспозиции музея есть по-

стоянный раздел, посвященный немцам. Были

подготовлены и изданы: каталог этнографиче-

ской коллекции российских немцев, сборник на-

учных трудов и два сборника документов и мате-

риалов, посвященных истории немцев-колони-

стов в Сибири в дореволюционный период, ис-

тории немецких и меннонитских колоний в Ом-

ском Прииртышье (период с 1895 г. по 1930 г.). 

В последние годы в музейную практику все ши-

ре внедряются современные информационные

технологии. В частности, мы являемся свидете-

лями лавинообразного насыщения музейного

интернет-пространства России сайтами, харак-

теризующими самые разнообразные направле-

ния деятельности отечественных музеев — от

простых по содержанию визитных карточек до

виртуальных выставок, электронных каталогов

коллекций, специализированных тематических

сайтов. Так появляется возможность быстрой ин-

теграции в российское и мировое научно-куль-

турное информационное пространство, значи-

тельно интенсифицируется процесс обмена про-

фессиональной информацией. У музеев появля-

ется возможность резко расширить свою аудито-

рию, в том числе и за счет зарубежных посети-

телей, и таким образом решать проблему

посещаемости,  т. к. посещение музейных WEB-

страниц, на наш взгляд, следует рассматривать

как одну из форм работы с аудиторией. 

В ОГИК музее еще в 1999 г. был подготовлен

сайт «История и культура немцев Сибири: по ма-

териалам архивных и музейных коллекций»

(http://museum.omsktelecom.ru/deutsche_in_sib/).

О нем мы уже писали на страницах «НИБ» (№ 4,

1999). С момента появления по настоящее время

сайт постоянно пополняется новыми материа-

лами. На наш взгляд, методически оправдана

более подробная характеристика его современ-

ной структуры и содержания. Сайт состоит из

объемных информационных массивов, предста-

вляющих совокупность определенного вида ис-

торических источников. 

Первый информационный массив — ввод-

ный — открывается вступительной статьей, в

которой изложена цель данного Интернет-

проекта и его структура. Следующий элемент

массива — историческая справка — знакомит

посетителей с историей формирования немец-

кой диаспоры в Сибири и вкладом немцев в

политическое, социально-экономическое и

культурное развитие региона.

Второй информационный массив — истори-

ческий — состоит из двух блоков. Блок, посвя-

щенный документальным источникам, пред-

ставлен не публиковавшимися ранее архивны-

ми материалами, извлеченными из архивохра-

нилищ России и Казахстана. Кроме того, в него

вошли опубликованные, но мало известные

широкому кругу исследователей материалы из

периодической печати и литературы. На сегод-

ня база данных блока насчитывает около пяти

десятков уникальных документов, по большей

части не введенных в научный оборот. Исследо-

вательский блок представлен статьями ведущих

историков данной проблемы (17 статей). Мате-

риалы данного массива хронологически отно-

сятся к концу XIX — первой половине XX вв.

Третий информационный массив — этногра-

фический — посвящен материальной и духов-

ной культуре сибирских немцев. Он опирается
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на одну из лучших в России этнографических

коллекций, хранящуюся в музее. Массив состо-

ит из двух блоков: в первом представлены фраг-

менты выставки «Немцы в Сибири», а во вто-

ром — отдельные музейные предметы из этно-

графической немецкой коллекции (около 70

этнографических предметов).

Четвертый информационный массив — фото-

графический — призван дополнить первые три.

Его основу составляют фотоматериалы, хроно-

логически относящиеся к XIX–XXI вв. В масси-

ве четыре блока: жизнь в материнских колониях,

немцы в Сибири, депортация, современная

жизнь сибирских немцев (по материалам экспе-

диций). Недавно появились фотографии по ре-

зультатам поездок летом 2002 г. сотрудников му-

зея в одну из старейших меннонитских колоний

Сибири — Неудачино в Новосибирской области.

На сайте представлено несколько десятков фото-

документов (материалы хранятся в музее, а также

в частной коллекции автора).

Опыт, приобретенный нами в процессе изу-

чения архивных и других материалов, сбора

экспонатов и их представления в музейных

выставках и интернет-проектах, а также науч-

ной обработки архивных и музейных источ-

ников, вполне применим и в других регионах.

В связи с этим хотелось бы поделиться с кол-

легами некоторыми рекомендациями по органи-
зации этой работы.

Прежде всего, хотелось бы подчеркнуть целе-

сообразность и важность именно комплексных

историко-этнографических исследований. Ар-

хивные и музейные материалы играют огром-

ную роль при изучении истории, духовной и ма-

териальной культуры любого народа. При этом

комплексное их использование в большинстве

случаев — единственный путь к эффективному

и успешному решению поставленных задач. Не-

возможно грамотно собрать и интерпретировать

музейную коллекцию, подготовить выставку

или лекцию, не прибегнув предварительно к

изучению архивных и опубликованных источ-

ников. При планировании экспедиционной ра-

боты необходимо учитывать время, причины и

условия переселения немцев в районы, избран-

ные для обследования. Так, результаты этногра-

фических сборов в селах, основанных в дорево-

люционное время, как правило, всегда богаче,

чем среди населения, депортированного в годы

войны, а характер этих сборов различен.

Важно накануне экспедиций выяснить кон-

фессиональный состав населения обследуемых

населенных пунктов, язык или диалект, на ко-

тором они говорят. Знание этих особенностей,

а еще лучше — наличие в составе экспедиции

людей, имеющих отношение к исследуемой эт-

ноконфессиональной группе, во многом предо-

пределяют успех.

Интерпретацию архивных и музейных мате-

риалов, посвященных истории российских

немцев, в научных статьях и лекциях, музей-

ных экскурсиях, выставках, интернет-проек-

тах, необходимо осуществлять в контексте об-

щей истории России. В противном случае мо-

гут оказаться труднообъяснимыми многие ис-

торические факты, процессы культурного

взаимовлияния разных народов и другие явле-

ния. Особенно это важно в музейной практи-

ке. На наш взгляд, наиболее эффективным и

целесообразным и с научной точки зрения, и с

точки зрения разумной национальной поли-

тики, осуществлять показ истории и культуры

российских немцев не в отрыве от других на-

родов, а вместе с ними. Так, как это сделано,

например, в ОГИК музее на этнографической

выставке «Азиатская Россия», где наряду с

немцами представлены и казахи, и татары, и

русские, и украинцы, и белорусы. Тот же

принцип был применен нами и при подготов-

ке выставки «Депортация», первоначально ре-

альной, а затем и виртуальной — на сервере

«Музеи Сибири» (http://www.sibmuseum.com).

Новые и по-настоящему огромные возмож-

ности популяризации своих коллекций дают

музеям современные интернет-технологии.

Музеи в последнее время все активнее вне-

дряются в Интернет, и мы должны учитывать

эту нарастающую тенденцию в своей деятель-

ности. Практика показывает, что представле-

ние отдельных коллекций на общемузейных

сайтах затруднительно в силу большого объе-

ма общей информации. Наиболее оптималь-

ным в данной ситуации представляется разра-

ботка специальных интернет-проектов, по-

священных конкретной коллекции (в частно-

сти, российским немцам), т. е. каталогов.

Инициаторами и участниками данных проек-

тов должны быть сами музейные работники, а

исходным сырьевым материалом – конкрет-

ные музейные коллекции, а не отвлеченные

иллюстрации, взятые из книг и журналов по
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С 4 по 11 июня 2002 г. в выставочном зале

Луцкой галереи искусств была представлена

выставка «Немцы севера Украины — Волынь и
Киев». Идея создания такой выставки принад-

лежит председателю исторического общества

«Волынь» (Германия) Николаусу Арндту и его

заместителю Гельмуту Гольцу. Использовав

материалы, собранные в библиотеке общест-

ва, получив финансовую поддержку Феде-

рального министерства внутренних дел

Германии и правительства федеральной земли

Бавария, организаторы сумели воплотить эту

идею в жизнь при содействии Восточно-Евро-

пейского института в Мюнхене и Баварского

дома в Одессе. Причем, впервые выставка бы-

ла открыта 11 октября 2001 г. в Киеве, в здании

лютеранской церкви св. Екатерины, в присут-

ствии представителей Правительства Герма-

нии, федеральной земли Бавария, посольства

Федеративной Республики Германия, полити-

ческих кругов Украины и киевских властей,

различных общественных организаций. Дей-

ствовала она целый месяц и вызвала большой

интерес. Уже тогда организаторы выставки

планировали представить ее в разных регио-

нах Украины, а потом — и в Германии.

Луцк стал первым областным центром, из ко-

торого началось турне фотовыставки по стра-

не. Открытие ее было специально приурочено

к уже традиционному приезду на Волынь не-

мецкой делегации из города Люхова (Нижняя

Саксония), в которой было и несколько уро-

женцев Волыни, волынских немцев. На цере-

монии открытия выставки присутствовали и

выступили глава делегации Ганс Науманн,

председатель областного общества немцев Во-

лыни «Возрождение» Л. Сидоренко, член прав-

ления ассоциации немцев Украины, менеджер

по культуре благотворительного фонда «Бавар-

ский дом» Ю. Гетц, председатель общества

польской культуры на Волыни Г. Ролингер, спе-

циалист отдела по делам национальностей, ми-

граций и религий областной администрации

Н. Кузьо, представители средств массовой ин-

формации. Выступавшие подчеркнули позна-

вательный характер впервые представленных

широкой общественности уникальных фото-

материалов. Было отмечено то, что существо-

ФОТОВЫСТАВКА О НЕМЦАХ ВОЛЫНИ И КИЕВА В ЛУЦКЕ

этнографии. Только тогда можно будет гово-

рить о реальном вводе в научный оборот бога-

тейших музейных коллекций посредством

Интернета. Одним из наиболее существенных

преимуществ электронных публикаций перед

традиционными является их мобильность, т.е.

возможность постоянного обновления и по-

полнения. Авторы интернет-проектов должны

использовать это в полном объеме, т.к дина-

мичный сайт всегда будет выглядеть более

предпочтительно в сравнении с так называе-

мыми «мертвыми сайтами», т. е. созданными

раз и навсегда.

И, наконец, несколько слов хотелось бы ска-

зать о выявлении архивных документов по исто-

рии российских немцев. В последнее время доку-

менты советского периода были предметом более

пристального внимания, хотя, казалось бы, ло-

гичнее было бы начать публикацию документов с

дореволюционных источников. Очевидно, при-

чина этого кроется и в том, что выявление источ-

ников, характеризующих процесс переселения

немцев-колонистов в Азиатскую Россию в конце

XIX — начале XX вв. и освоение ими новых тер-

риторий, очень затруднено. Дело в том, что пере-

селенческие и губернские органы вплоть до

1910 г., как правило, не выделяли немецкие посе-

ления по национальному признаку. Поэтому по-

рой приходится осуществлять сплошной про-

смотр огромных массивов архивных документов,

чтобы, наконец, найти информацию о немецких

колониях. Нередко небольшой блок информа-

ции о немцах-колонистах можно обнаружить в

объемном документе общего характера. В связи с

этим, нам представляется, что исследовательские

изыскания в архивах Москвы, Санкт-Петербур-

га, Омска, Томска, Тобольска, Новосибирска,

Барнаула, Алматы (Казахстан) и других городов в

ближайшие годы следует не только продолжить,

но и расширить. Бесспорно, важным является

также изучение фондов ведомственных архивов.

Канд. ист. наук, доцент П.П. Вибе, 

директор Омского государственного историко-

краеведческого музея (г. Омск)
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вавшие в прошлом активные украинско-не-

мецкие контакты на Волыни и в Киеве должны

стать фундаментом для налаживания взаимо-

выгодного сотрудничества между нашим реги-

оном и немецкими землями в настоящем и в

будущем. Открытие выставки стало празднест-

вом, на котором царила атмосфера искреннего

общения людей разных стран, возрастов, рели-

гий и национальностей; выступил хор немец-

кого общества «Возрождение». На протяжении

недели выставку посетили многие жители и

гости нашего города. 

Фотоэкспозиция состояла из нескольких

частей.

Часть первая раскрывала, как возникла и во-

площалась в жизнь идея выставки, а также

кратко сформулированные цели и задачи дея-

тельности исторического общества «Волынь»

из Визентхайда, фрагменты из предисловий к

выставке Баварского государственного минист-

ра труда и социального обеспечения, по делам

семьи и женщин — Христы Штевенс; посла Ук-

раины в ФРГ Анатолия Пономаренко, посла

ФРГ в Украине Дитмара Штюдеманна и Упол-

номоченного Федерального правительства по

вопросам переселенцев Йохена Вельта.

Во второй части был представлен краткий об-

зор отношений немецких городов и регионов с

Киевской Русью. Причем, речь шла не только о

связях со стольным градом Киевом, но и с горо-

дами Галицко-Волынского княжества, в част-

ности, с Владимиром-Волынским и Луцком.

Третья часть выставки освещала период мас-

совой немецкой колонизации на Волыни в

XIX в., положение волынских немцев в Запад-

ной (польской) части Волыни в 1921–1939 гг. и

переселение их в «Вартегау» зимой 1940 г., а так-

же историю немцев Восточной (советской) Во-

лыни в период с 1920 по 1943 годы.

Быт волынских немцев представлен в пятой

части экспозиции. Именно в ней помещено

наибольшее количество интересных фотосним-

ков, отображающих повседневную семейную

жизнь немцев-волынян, их занятия разными

ремеслами и промыслами, образовательную и

церковно-религиозную сферу. 

Шестая часть выставки посвящена немцам

Киева. В ней показано возрастание их роли в

экономической, общественной и культурной

жизни города во второй половине XIX — на-

чале ХХ вв. Перечислены многие предпри-

ятия, магазины, аптеки, основанные немца-

ми, помещены фотографии некоторых из них.

Некоторые снимки посвящены известным в

Киеве немецким семьям, политикам, деяте-

лям культуры и науки, а также немецким нек-

рополям города.

В этой части выставки представлены и матери-

алы, освещающие историю волынских немцев в

Германии и их связи с Украиной после 1945 г.

Интересом среди посетителей пользовался и

составленный Н. Арндтом прекрасно иллюстри-

рованный каталог на трех языках. Информация о

фотовыставке, которая стала событием в общест-

венно-культурной жизни областного центра Во-

лыни, была представлена в местной прессе, на

радио и телевидении. Из Луцка выставка отпра-

вилась по другим городам Украины.

Канд. ист. наук М.П. Костюк,

доц. кафедры украиноведения 

Луцкого гос. технического университета

(г. Луцк, Украина)

ДОРОГАМИ СУДЕБ...

С 1996 г. Херсонский краеведческий музей

(Украина) совместно с Геттингенским институ-

том германских и восточноевропейских иссле-

дований (Германия) проводит этнографические

экспедиции в места компактного поселения

немцев-колонистов, проживающих в области.

За это время было проведено 3 этнографических

экспедиции с охватом Высокопольского и Бери-

славского районов Херсонской области, обсле-

довано 24 населенных пункта.

Основной целью экспедиции было обследо-

вание, изучение и фиксация информации отно-

сительно немецкого населения Херсонщины, а

также пополнение фондов музея предметами

материальной и духовной культуры потомков

колонистов — как прибывших и родившихся в

области, так и переселенцев из других регионов

Советского Союза. До экспедиций немецкая

коллекция в собрании музея представляла со-

бой незначительное количество единиц хране-



ния. Такое состояние фондов музея отражало

отношение государства и общества к данной

проблематике в советские годы.

Благодаря совместной работе Херсонского

краеведческого музея и Геттингенского инсти-

тута и проведенным экспедициям, музейная

коллекция значительно пополнилась предмета-

ми материальной и духовной культуры немцев-

колонистов Причерноморья.

В настоящее время музейное собрание по дан-

ной теме насчитывает более 600 ед. хранения,

среди которых есть редкие и уникальные — более

100 ед. хранения. Хронологические рамки кол-

лекции XVIII в. — по настоящее время. Нижняя

граница определяется 1769 годом, а основная

масса предметов датируется 1900–2000 гг.

Коллекция музея разнообразна по содержа-

нию — это книги, документы, фотографии, до-

машняя утварь, мебель, одежда, орудия труда,

образцы декоративно-прикладного искусства.

Эти экспонаты характеризуют как сельский, так

и городской быт.

80% немцев Херсонщины были депортирова-

ны в 1941 г. в Сибирь, но частично вернулись

назад после 1956 г. При переездах брались толь-

ко необходимые вещи, как правило, семейные

реликвии — библии, сборники духовных песен,

семейные фотографии. Хотя среди веществен-

ных находок в собрании музея встречаются и

объемные экспонаты (алюминиевая кружка,

женская сумка, предметы рукоделия).

Результатом научно-исследовательской работы

сотрудников краеведческого музея по изучению

вопроса о заселении Херсонщины этническими

немцами стало открытие 1 марта 2002 г. стацио-

нарной выставки, получившей название «Доро-
гами судеб». Эта выставка является второй такого

рода выставкой в Украине. Основной задачей и

целью выставки было показать трудные судьбы

немцев-колонистов, которые своим упорным

трудом превращали безлюдные степные земли

Причерноморья в цветущие оазисы, закладывая

основы культуры земледелия. Известен вклад эт-

нических немцев Украины в области науки и

культуры, многие из них получили в дальнейшем

мировое признание.

Все это имеет отражение в выставке «Дорогами

судеб», которая стала возможной еще и потому,

что люди уже не боятся открыто заявлять о своей

национальной принадлежности. Прошли време-

на санкционированного поиска «врагов народа»,

поэтому немцы, как и лица других национально-

стей, без опасения за свою судьбу раскрывают те

или иные семейные «тайны».

Выставка также дает возможность отразить

взаимопроникновение культур. Так, например,

на фотографии немка Эмма Лаукерт одета в ук-

раинский национальный костюм, а в рукоде-

лии Эмилии Французайн видны элементы сме-

шения национальных стилей.

Уже сам факт открытия выставки является до-

казательством возрождения исторической па-

мяти, обращения к ранее запрещенным темам.

Это стало возможным благодаря демократиче-

ским процессам в государстве. Данная выставка

актуальна и значима еще и тем, что она помога-

ет раскрыть и познать так называемые белые

пятна истории немецкого этноса, изменить сте-

реотипы в сознании и отношении к людям дру-

гих национальностей.

Выставка вызвала огромный интерес у жителей

города и гостей Херсонщины. Ее посетили посол

Австрии и консул Турции, представитель губер-

натора Херсонской области и мэр г. Херсона, де-

легации областной государственной админист-

рации, представители различных партий и обще-

ственных организаций, учащиеся школ, лицеев,

студенты университетов и институтов. Многие

впервые узнали о том, что немецкие колонисты
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осваивали просторы Северного Причерно-

морья.

Выставка «Дорогами судеб» дала возможность

осознать, что изучение и уважение культур дру-

гих народов объединяет страны и народы, при-

дает нашему сосуществованию гуманную на-

правленность, ориентирует на построение гар-

моничных межэтнических отношений в Украи-

не, в частности на Херсонщине, где в мире и

взаимопонимании живут представители более

100 наций и народностей.

О.С. Гончарова, 
зав. сектором новейшей истории Херсонщины 

краеведческого музея (г. Херсон, Украина)

У российских немцев пока нет своего отдель-

ного музея в России, и трудно сегодня сказать,

насколько будет выполнена задача создания

Музея истории культуры российских немцев в

Германии. Необходимость его создания возни-

кла из двух соображений: сохранить культур-

ное наследие российских немцев и помочь не-

мецким переселенцам из стран СНГ через ис-

торическое сознание, воспитываемое у посети-

телей при посещении музея, быстрее интегри-

роваться в немецкое общество в Германии.

Музей выполняет и своего рода функцию мос-

та между культурами Германии и России.

Музей истории немцев из России (первона-

чальное название) был основан в 1996 г. на базе

христианской школы, у истоков которой стояли

родители детей, переехавших из России в Герма-

нию в 80-х — 90-х гг. прошлого века. На откры-

тии музея тогда, в марте 1996 г., присутствовали

представители прессы Германии, политики и об-

щественность земли Северный Рейн-Вестфа-

лия. Первыми экспонатами музея стали предме-

ты быта, книги и т.п., которые люди привезли с

собой в Германию. На базе собранных у пересе-

ленцев из России предметов и материалов были

основаны тогда и библиотека, и архив.

Инициатор создания музея Отто Гертель, быв-

ший учитель физики и математики в Киргизии,

соорудил в 1982 г. передвижную фотовыставку (с

сопроводительными текстами), с которой он

объездил многие города Германии. Целью его

пропагандистской работы было – вызвать инте-

рес к истории и культуре российских немцев как

у местных немцев, так и у переселенцев. С 1988 г.

к этой передвижной выставке добавились про-

изведения искусства скульптора из Киргизии

Якоба Веделя и других художников, а также рез-

чиков по дереву. Так постепенно реализовалась

возможность создания постоянной экспозиции

в одном из зданий на территории уже упомяну-

той школы в Детмольде.

Площадь постоянной экспозиции музея не-

большая, около 100 кв. метров. Но уже сегодня

можно говорить о растущей популярности его

среди переселенцев из России, стран СНГ и

местных немцев. Фонды музея представлены в

трех разделах. Экспозиционный — вещи-экс-

понаты и произведения искусства; библиотеч-

ный — коллекция книг, аудио- и видеокассет,

карт по тематике истории и культуры россий-

ских немцев; и архивный — документация раз-

ных лет, оригиналы и копии, и книги до 1960 г.

издания, старые издания газет и журналов (бо-

лее 50 титульных названий), а также фотоар-

хив и коллекция открыток. Основным источ-

ником пополнения фондов по-прежнему яв-

ляется безвозмездная передача в музей мате-

риалов и вещей из личных архивов российских

немцев, переехавших в Германию. 

Музей вот уже четыре года участвует в Между-

народном дне Музеев. Наибольший интерес сре-

ди его новых выставок вызвали экспозиции по

национальной одежде меннонитов и их диалек-

ту — Plautdietsch. Эти экспозиции в 2001 и 2002 гг.

вызвали большой общественный резонанс не

только среди жителей Германии, но и в Канаде.

Выставки были организованы в кооперации с со-

обществом по сохранению и распространению

диалекта Plautdietsch, который проводил на базе

музея свои ежегодные конференции.

С этого года музей взяло под своё крыло музей-

ное сообщество по изучению и сохранению исто-

рии культуры и этнографии российских немцев

(Museumsverein für russlanddeutsche Kultur und

Volkskunde). Сообщество получило статус в марте

2002 г. и для презентации себя и своего детища –

музея организовало ко дню 60-летия призыва не-

мецких мужчин и женщин СССР в трудовую ар-

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ В ДЕТМОЛЬДЕ (ГЕРМАНИЯ)
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мию (1942–1946) новую экспозицию под назва-

нием: «Ich bin schwach und leide an Lungen, gehe

aber jeden Tag zur Arbeit» (выдержка из письма: «я

ослаб и у меня больные легкие, но я каждый день

иду на работу…»). 

Экспозиция впервые смогла состояться на

основе богатого фактического материала, соб-

ранного учёными из разных стран. Это тексты

документов по мобилизации (на двух языках),

немногочисленные фотографии, рассказываю-

щие о судьбе отдельных участников трудармии.

Среди экспонатов на выставке — орудия труда

трудармейцев: лом, лопата, пила, кирка, совко-

вая лопата, вилы и топор, при помощи которых

были выстроены десятки и сотни предприятий.

Далее на стенде представлена типичная одежда

и обувь трудармейцев — чуни, или песталы,

лапти, валенки, шапка, фуфайка, кирзовые са-

поги. Из продуктов питания на витрине лишь

две порции хлеба — в 600 и 800 граммов, да алю-

миниевая кружка ёмкостью в 350 миллилитров. 

Представленные из фондов музея произведе-

ния скульптора Я. Веделя «Из последних сил»

(или «Мать»), «Проводы в трудармию немецких

женщин зимой 1942 года», «Тройка», «Боже,

смилостивься!» являются центральными в худо-

жественной части выставки и на сегодня наибо-

лее точно отражают всю атмосферу того страш-

ного времени. Репродукции скульптуры «Мать»

можно встретить во многих научных и популяр-

ных изданиях по данной тематике, часто без

указаний автора и места её хранения, что под-

тверждает её популярность и точную символи-

ку. (Отлитая в бронзе, она стала центральной

фигурой в скульптурном комплексе, на кладби-

ще Марцан в Берлине, посвящённом россий-

ским немцам — жертвам сталинского террора.)

Были представлены также 6 картин художни-

ка Г. Брогзиттера, гравюры Э. Дика, два аква-

рельных рисунка,

сделанных в ГУЛАГе

М. Хайдом, рисунки

и портреты очевид-

цев тех событий

П. Эппи, Л. Унрау,

И. Йень.

Торжественное от-

крытие выставки

для посетителей со-

стоялось 5 октября в

присутствии много-

численных гостей из Гейдельберга, Гёттингена,

Манхейма, Бонна (в основном участников тех

событий) и прессы. Центральное место в про-

грамме заняла молитва по усопшим и живым

участникам тех событий и доклад д-ра В. Кри-

гера (Гейдельбергский университет) о немецких

трудармейцах в СССР, состоялась дискуссия,

выступления свидетелей тех событий. С крат-

ким экскурсом по материалам выставки высту-

пил руководитель Музейного сообщества

А. Тильманн и ее автор — д-р К. Нейфельд.

Прозвучали песни, которые пелись в трудармии

и при проводах туда, а также песни на стихи ав-

торов о трудармии.

Сразу же после открытия выставки появи-

лись заявки на показ её в виде передвижной

выставки в других городах Германии. Экспози-

ция музея будет открыта до мая 2003 г. 

Для пополнения своей коллекции сотрудни-

ки музея организуют частные поездки-экспеди-

ции в места проживания российских немцев в

Северной Польше, бывшей Пруссии, (2001 г.) и

в Украине (2002 г.). Оттуда привезены новые

экспонаты, много фотографий, новые идеи и

адреса для дальнейшей совместной работы. 

Для всех, кого интересует наш музей, наши

выходные данные:

адрес: Deutschland, 

Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte,

Georgstr. 24, 32756 Detmold; 

обращаться к Dr. Katharine Neufeld.

Tel.: 05231-9216-26, -22, -14; 

Fax: 05231-9216-18;

E-mail: museum-russlanddeutsche@t-online.de;

Internet: www.russlanddeutsche.de.

Д-р Катарина Нейфельд,
(г. Детмольд, Германия)

Скульптура Я. Веделя «Мать»

(гипс, 1991)

С докладом выступает д-р В. Кригер
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21 мая 2002 г. в Российской академии государ-

ственной службы при Президенте РФ, Москва,

состоялась защита кандидатской диссертации

Екатериной Алековной Брюхновой по теме «Рос-
сийские немцы в государственной политике Рос-
сии: историко-политический анализ.» Научный

руководитель — д.и.н., проф. К.В. Калинина,

оппоненты: д.и.н., проф. Н.Ф. Бугай и к.п.н.

Т.И. Попова. Ведущая организация — Дипло-

матическая академия МИД России.

В силу особенностей формирования Россий-

ской Федерации как многонационального госу-

дарства, становление её государственной нацио-

нальной политики было направлено на создание

социально-экономической и культурной базы

для сохранения и развития проживающих в стра-

не этносов, в том числе немецкого. Рассмотре-

ние политико-правовых основ этнокультурного

самоопределения российских немцев особенно

актуально в свете продолжающейся эмиграции

немецкого населения на историческую родину.

Анализ «публикаций и исследовательского

материала» подводит автора к выводу о том, что

«изучение роли государственной национальной

политики России в развитии российских нем-

цев проводилось, в основном, фрагментарно.»

Цель исследования автора — провести «исто-

рико-политологический анализ процесса раз-

вития российских немцев и роли государствен-

ной политики России в этом процессе». Для

этого диссертант выдвинул следующие задачи:

- дать ретроспективный анализ политико-

правовых основ национального развития рос-

сийских немцев в Российской империи

(1760–1917 гг.);

- выявить особенности этнополитического

развития российских немцев в СССР и их само-

определения в форме АССР немцев Поволжья,

а также влияния репрессивных мер государства

в 1940–1950-х гг. на судьбы немцев;

- определить механизмы реализации государ-

ственной национальной политики РФ в отно-

шении российских немцев;

- показать роль Национально-культурной авто-

номии, других общественных организаций и не-

мецких национальных районов в этнокультур-

ном развитии российских немцев;

- рассмотреть межгосударственные взаимоот-

ношения Российской Федерации и Федератив-

ной Республики Германия в деле социально-

экономического и культурного развития рос-

сийских немцев;

- дать предложения по обеспечению дальней-

шего развития немцев в современных условиях.

Объектом исследования явилось «развитие

этнической общности российских немцев в го-

сударственной политике России», а предметом

исследования - «анализ политики российского

государства в отношении российских немцев и

её влияния на особенности их развития».

Теоретической основой диссертации стали

труды отечественных и зарубежных авторов, го-

сударственные политические и правовые доку-

менты (Конституция РФ, федеральное законо-

дательство, нормативные акты Президента и

Правительства РФ и т.п.) 

Данная диссертация представляет собой, по

определению автора, «одну из первых в отече-

ственной этнополитической науке попытку

комплексного исследования государственной

национальной политики России в отношении

российских немцев на протяжении нескольких

столетий». Диссертантом предлагается «виде-

ние путей оптимизации» национальной поли-

тики в отношении немцев России «в целях

улучшения их национального самочувствия».

В этом смысле, по мнению Е. Брюхновой, на-

учную новизну работы представляет анализ

функционирования национально-культурной

автономии, как формы самоопределения рос-

сийских немцев, и анализ реализации Прези-

дентской Федеральной целевой программы

развития социально-экономической и куль-

турной базы возрождения немецкого этноса

(1997–2006 гг.), а также совместной работы с

ФРГ по поддержке данного этноса.

V. ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ 

О ЗАЩИТЕ КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ Е.А. БРЮХНОВОЙ
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Диссертация состоит из введения, трёх разде-

лов и заключения. 

В I разделе диссертации «Правовые основы

социального и этнополитического развития

российских немцев в Российской империи» дан

анализ политико-правовых основ немецкой ко-

лонизации в России с 60-х гг. ХVIII в. до Ок-

тябрьской революции1917 г.

Автор условно выделяет 6 этапов процесса

формирования и становления этноса россий-

ских немцев, примерно с ХII в. по настоящее

время. При этом подчёркивается, что начало

формирования в России государственной по-

литики в отношении немцев-переселенцев

можно отнести лишь ко времени правления

Петра I. «Нарастание значения немецкого воп-

роса в судьбе России», по утверждению автора,

происходило далее при его преемниках. Одна-

ко, подробный анализ исследуемой проблемы

диссертант считает целесообразным начать с

60-х годов ХVIII в.

Во II разделе «Проблемы экономического раз-

вития российских немцев в СССР» диссертант

обратился, как отмечено в автореферате, к проб-

лемам развития российских немцев в советский

период. В частности, большое внимание уделено

рассмотрению «опыта местного самоуправления

немцев на примере АССР немцев Поволжья» и

далее — важнейших нормативных актов в отно-

шении немцев до распада СССР. В заключение

Е.А. Брюхнова приходит к выводу, что «развитие

российских немцев в период 1917–1991 гг. явля-

ется примером того, как в государственной наци-

ональной политике СССР могли сочетаться про-

тиворечивые по своему характеру формы и мето-

ды управления».

В III разделе работы «Российские немцы в го-

сударственной национальной политике Рос-

сийской Федерации: проблемы реализации»

рассматриваются аспекты становления госу-

дарственной национальной политики в   рамках

становления демократического государства и

«обострение трёх миграционных тенденций».

Под тенденциями автор понимает следующие

направления миграционных потоков: мигра-

ции немецкого населения в пределах бывшего

СССР, между регионами самой РФ и эмиграция

в Германию из России и СНГ. Автор приводит

данные архива Минфедерации России за

1992–1997 гг.; отмечает как негативный фактор

отсутствие специальных программ по развитию

немецкого этноса в самих субъектах Россий-

ской Федерации, а также раскрывает проблемы

реализации национальной политики в отноше-

нии этнических немцев на межгосударст-

венном уровне через деятельность Межправи-

тельственной Российско-Германской комиссии

и смешанной комиссии по культурному сотруд-

ничеству.

В отношении указанных диссертантом публи-

каций по исследуемой теме следует заметить,

что изданная в 2000 г. книга «Календарная об-

рядность у немцев в ХIХ — начале ХХ в.» (Ве-

сенний цикл календарных обычаев и обрядов

немцев в Германии) весьма опосредованно свя-

зана с темой диссертации и рассматриваемыми

в работе проблемами российских немцев, а

единственная статья по теме к защите диссерта-

ции (даже до осени 2002 г.) находилась в печати,

что обязательно требовалось указать автору в

автореферате. 

Диссертационный совет Российской акаде-

мии государственной службы при Президенте

РФ высказался за присуждение Е.А.Брюхновой

учёной степени кандидата политических наук.

Т.Ч. (на основе автореферата)
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После выхода в свет монографий1, осветивших

жизнь немцев Юга России и Волыни (главным

образом, начиная с реформ Александра II и до

начала Первой мировой войны), возникла необ-

ходимость подобного исследования и для по-

волжского региона, несмотря на издание доброт-

ного сборника по итогам конференции 1992 г. в

г. Фрайбурге, посвященной жизни немцев По-

волжья с 1860 по 1917 гг.2 Необходимость эта ди-

ктовалась прежде всего «архивной революцией»

и новейшими публикациями в России, США и

ФРГ по проблемам данного периода, именно

тем, что определенные аспекты жизни немцев

Поволжья в данный период или не нашли долж-

ного отражения в предшествующих работах, или

нуждались в корректировке. Рецензируемая ра-

бота, таким образом, во временной плоскости

лишь частично восполняет названный пробел, и

надо надеяться, что время от «больших реформ»

до революции 1905 г. в немецких колониях еще

найдет своего исследователя. 

В то же время сужение временных рамок иссле-

дования позволило автору сосредоточиться на

одном из важнейших и переломных отрезков в

жизни Российской империи, которой историей

было отпущено чуть более одного десятилетия.

В ходе работы над монографией перед автором,

по моему мнению, стояли следующие задачи.

- Воспользоваться благами «архивной рево-

люции» и привлечь для раскрытия темы поло-

жения поволжских немцев в последнее десяти-

летие существования Российской империи но-

вый материал из центральных и местных архи-

вов;

- Проанализировать новейшие публикации в

России, Германии, США и других странах по

обозначенному периоду развития России и по-

волжского региона и привнести полученные

данные в исследование;

- Скорректировать по необходимости на ос-

нове полученных знаний наши представления

о жизни немцев и поволжского региона в обо-

значенный период;

- Нарисовать целостную картину жизни по-

волжских немцев и региона в период между

революциями 1905–1917 гг.

Автором было проанализировано 16 фондов в

двух центральных московских и двух «местных»

архивах в Саратове и Энгельсе, причем основ-

ной материал был извлечен, как и следовало

ожидать, из Государственного архива Саратов-

ской области (ГАСО), в котором хранится также

большинство фондов немецких колоний, ото-

шедших к Самарской губернии. На основе ар-

хивного материала автору удалось не только по-

казать положение немцев Поволжья в рассмат-

риваемый период, но и выявить особенности

проявления тех или иных событий или реформ

в поволжских немецких колониях. Особенно

ценны сравнения хода и последствий револю-

ции 1905 г. и Столыпинской аграрной реформы

в немецких колониях и селах, населенных быв-

VI. ТЕКУЩАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, РЕЦЕНЗИИ, АННОТАЦИИ

Рецензия на книгу: Dönninghaus, Viktor: Reform, Revolution und Krieg. 
Die Deutschen an der Wolga im ausgehenden Zarenreich. —

Essen, Kartext, 2002. —315 S.
(Veröffentlichungen zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. Bd. 23)

1 Brandes, Detlef: Von den Zaren adoptiert. Die Deutschen Kolonisten und die Balkansiedler in Neurussland und Bessarabien

1751–1914. R. Oldenbourg Verlag, München, 1993 (Schriften des Bundesinstitut für osteuropäische Kultur und Geschichte, Bd. 2);

Neutatz, Dietmar: Die «deutsche Frage» im Schwarzmeergebiet und in Wolhynien. Politik, Wirtschaft, Mentalitäten und Alltag im

Spannungsfeld von Nationalismus und Modernisierung (1856–1914). Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1993. (Quellen und Studien zur

Geschichte des östlichen Europa, Bd. 37) 
2 Dahlmann, Dittmar; Tuchtenhagen, Ralf: Zwischen Reform und Revolution. Die Deutschen an der Wolga 1860–1917. Klartext

Verlag, Essen, 1994. (Veröffentlichungen zur Kultur und Geschichte im östlichen Europa, Bd. 4) 



26 • Bulletin Nr. 3 (31)

шими государственными и помещичьими кре-

стьянами. Возможно, автору стоило бы обра-

тить при этом внимание на тот факт, что неко-

торые общие тенденции в действиях бывших

государственных крестьян и колонистов выте-

кают из прошлого этих двух групп населения

Российской империи, которое со времен Кисе-

левских реформ 1830-х годов до земской рефор-

мы характеризуется также некоторой схоже-

стью. Развитие немецких колоний во многих

случаях дано в сравнении с другими нерусски-

ми народностями, что также плодотворно ска-

залось на результатах исследования. 

На основе обширного архивного материала ав-

тором составлены многочисленные таблицы,

наглядно отражающие фактическую картину зе-

млевладения и землепользования у поволжских

немцев (в первую очередь на нагорной стороне

Волги), а также положительные и, в особенно-

сти, отрицательные стороны занятия ремеслами

и промыслами (в силу более резкой зависимости

такого рода деятельности от актуального спроса

и из-за опасности не выдержать конкуренцию с

более крупным фабричным производителем и —

что самое страшное — из-за отчуждения от кре-

стьянского труда). С одной стороны, можно

приветствовать, что состояние немецких хо-

зяйств и развитие тех или иных событий проил-

люстрировано, прежде всего, на примере Камы-

шинского уезда Саратовской губернии, вследст-

вие чего возникает более целостная картина

жизни немцев в одном из поволжских регионов.

С другой стороны, справедливо указывая на не-

которые особенности развития немецких коло-

ний на луговой стороне Волги, автор не всегда

подкрепляет это архивными или иными данны-

ми. Хотя ссылки на документы Российского го-

сударственного исторического архива, касаю-

щиеся «луговых» колоний, в известной степени

и восполняют указанный пробел, автору следо-

вало бы, на мой взгляд, для сохранения некото-

рого баланса активнее привлекать также храня-

щийся в ГАСО богатый материал по заволжским

колониям и не создавать впечатления, что с та-

кого рода материалом там дела обстоят весьма

проблематично. Однако это вопрос, скорее, чис-

того восприятия, а не содержания, и новых вы-

водов от привлечения такого рода материала

вряд ли можно было ожидать.

Автору удалось убедительно показать, что

введению более интенсивных методов земле-

делия мешало прежде всего распространенное

среди поволжских немцев малоземелье и не-

хватка средств, тягловой силы и инвентаря.

Автор также справедливо указывает на тот

факт, что возвратившимся из США с капита-

лом и горевшим желанием вести земледелие

«по-американски» поволжским немцам чини-

лись разного рода бюрократические препоны

(с. 195). В этой связи было бы интересно уз-

нать, почему немецкие сельские общества, где

можно было ожидать меньше бюрократиче-

ского сопротивления, не сдавали землю в

аренду таким желающим. Ведь сдавали же они

земли «американцев» в аренду и имели от это-

го неплохие доходы (см. там же). Виноваты ли

были действительно несовершенные россий-

ские законы или же условия аренды не устраи-

вали как «возвращенцев», так и сельские об-

щества? С другой стороны, известно, насколь-

ко эффективно велось хозяйство на участке зе-

мли, арендованном крупным промышленни-

ком Фридрихом Шмидтом в своей родной

колонии Усть-Золихе (Мессер). 

Привлечение архивного материала вообще

очень благоприятно сказалось на результатах

исследования и позволило автору скорректиро-

вать некоторые представления даже авторитет-

нейших авторов (например, Джеймса Лонга из

США) об отношении различных ведомств к по-

волжским немцам (с. 120) или об отношении

поволжских немцев к воинской службе (с. 181). 

Очень хорошо проанализированы автором со-

стояние школьного дела в поволжских колониях,

развитие прессы и положение немецкого населе-

ния в Поволжье в период Первой мировой вой-

ны. Особая заслуга автора, на мой взгляд, состо-

ит именно в разработке последней темы, кото-

рую он осветил столь полно и столь глубоко

впервые. В итоге получилась довольно целостная

картина положения немцев в обозначенный пе-

риод, хотя вопросы культуры поволжских нем-

цев, к сожалению, практически не затронуты.

Можно только предположить, что автор и не ста-

вил себе такую задачу, однако подзаголовок ис-

следования обещает читателю освещение всех

сфер жизни немцев в поволжском регионе. 

Один из главных для меня выводов из рабо-

ты состоит в том, что немецкие колонии на

Волге никогда не были государством в госу-

дарстве, а были органически связаны с жиз-

нью и событиями всей страны, что автор бле-
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стяще показал на основе привлечения новей-

шей литературы и архивных источников.

Успешно справился автор и с задачей анализа

новейшей литературы, имеющей отношение к

исследованию. Особенно отрадно, что автор

многократно ссылается и на материалы «анап-

ских» и «московских» конференций. Им ис-

пользованы многочисленные российские, аме-

риканские и немецкие публикации по периоду

революции 1905 г. и Первой мировой войны. В

то же время нельзя не отметить, что из поля

зрения автора выпали некоторые публикации,

которые, казалось бы, невозможно обойти

вниманием при разработке этой темы. Так, на

мой взгляд, попросту проигнорирована работа

Д. Шмидта3 (хотя она и значится в списке ли-

тературы), с которым можно и нужно было бы

поспорить по некоторым вопросам и особенно

выводам, сделанным им по идеологическим

соображениям, тем более, что в его книге не-

сколько глав посвящено тем же вопросам, ко-

торые обсуждал и автор (даже заголовки и пос-

ледовательность расположения материала, как

ни странно, почти совпадают с оглавлением

рецензируемой книги). Далее, в книге

Д. Шмидта имеются обширнейшая библиогра-

фия и данные, например, по переходу на отру-

ба на луговой стороне Волги (которые автору

исследования пришлись бы кстати). Он ссыла-

ется на «Сборник статистических сведений по

АССРНП 1916–1924 гг.» (собранные в начале

1920-х гг. из разрозненных источников земской

статистики для сельскохозяйственного отдела

облисполкома Немкоммуны они должны хра-

ниться в фондах Наркомзема АССР НП в фи-

лиале ГАСО в г. Энгельсе) и дает обширный би-

блиографический материал по подготовке 150-

летнего юбилея поволжских немецких коло-

ний. В рецензируемом же исследовании о под-

готовке к юбилею почти ничего не говорится, а

Юбилейная комиссия и Временный комитет

поволжских немцев-колонистов, существовав-

ший с марта по апрель 1917 г., у автора почему-

то одна и та же организация (с. 259), что не со-

ответствует действительности. Нет в списке

литературы (и это притом, что В. Дённингхауз

является соавтором обширной библиографии

по истории и культуре российских немцев пе-

риода после 1917 г. и — действительно блестя-

щим знатоком публикаций по вопросам исто-

рии поволжских немцев) диссертации и работ

А. Айсфельда4 (есть только одна его статья на

русском языке) и опубликованной диссерта-

ции Эриха Ф. Зоммера5, касающейся различ-

ных обществ немцев России и их стремлений и

попыток к единению. Но о существовании этих

исследований (особенно) немецкоязычный

читатель вправе знать. 

Наряду со списком литературы, который все же

охватывает абсолютное большинство, в особен-

ности новейших публикаций по теме, моногра-

фия В. Деннингхауза снабжена картографиче-

ским приложением и именным и географиче-

ским указателями. Остается сожалеть, что у авто-

ра не хватило времени для составления предмет-

ного указателя, который в Германии для такого

рода изданий является почти что стандартом.

В этой связи не могу не сказать вот о чем. На-

писать столь объемную по содержанию, новиз-

не книгу — без которой в будущем, на мой

взгляд, не сможет обойтись ни один серъезный

историк российских немцев, а также специа-

лист по истории немцев Среднего и Нижнего

Поволжья в период с 1905 по 1917 гг. — в такой

короткий срок (исследование финансирова-

лось, к сожалению, лишь в течение одного года)

может только исследователь, хорошо знающий

предмет и обладающий удивительной работо-

способностью. В этом смысле прошу считать

мои критические замечания, касающиеся в

большей степени частностей, добрыми пожела-

ниями коллеги для русского издания этой доб-

ротно сделанной книги, которое, на мой взгляд,

просто необходимо.

В. Хердт (Victor Herdt), 

науч. сотр. Института культуры и истории

немцев северо-восточной Европы 

(Люнебург / Геттинген, Германия) 
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10. Россия и Германия. Вып. 2 / Отв. ред. д.и.н. Б.М. Туполев. — М.: «Наука», 2001. — 294 с.

В статьях сборника раскрываются вековые традиции российско-германских экономических, поли-

тических, научных и культурных связей. Материалы охватывают различные периоды и сюжеты исто-

рии российско-германских отношений, а также истории российских немцев.
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16–17 июля в подмосковной Мамонтовке со-

стоялись торжественные мероприятия, посвя-

щенные десятилетнему юбилею расположенно-

го там Образовательно-информационного цент-

ра российских немцев («Bildungs-Informations-

zentrum» — «БИЦ-Мамонтовка»). БИЦ — это

российско-германский проект, полностью фи-

нансируемый из бюджета Германии и направ-

ленный на поддержку немецкого этноса (в стра-

нах СНГ и Балтии) в решении проблем по сохра-

нению его языка и культуры. В рамках юбилей-

ных мероприятий 16 июля работала научно-

практическая конференция, посвященная

обсуждению различных аспектов прошлого и

настоящего российских немцев. На конферен-

ции функционировало 5 секций: истории, ин-

формации, образования, культуры и развития. 

В работе исторической секции участвовало

10 ученых-историков из Украины и России, точ-

нее — 5 российских регионов. С основным док-

ладом выступил руководитель секции д. и. н.,

проф. А.А. Герман. Он приветствовал собравших-

ся ученых и отметил, что среди них присутству-

ют и те, кто стоял у истоков современной исто-

риографии и создания источниковедческой базы

истории российских немцев, в частности, д.и.н.,

проф. Н.Ф. Бугай и директор центра «БИЦ-Ма-

монтовка», к.и.н. В.А. Ауман. Далее был отмечен

факт, что именно в БИЦе (тогда еще в г. Любер-

цы) в 1993 г., при поддержке Московского отде-

ления VDA (руководитель бюро – д-р В. Дёке),

состоялась одна из первых научных конферен-

ций по истории российских немцев, которая да-

ла своеобразный импульс объединительным

Краткая информация:

О работе исторической секции на научно-практической конференции 

в Мамонтовке.
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процессам. Это нашло свое выражение и в орга-

низации с 1994 г. цикла ежегодных анапских и

московских научных конференций под эгидой

МСНК и Геттингенского исследовательского

центра (Германия), и в создании Международ-

ной ассоциации исследователей истории и куль-

туры российских немцев (1995 г.), и в издании в

Москве «Научно-информационного бюллетеня»

(российско-германский проект) для поддержа-

ния единого информационного поля. 

Юбилей помог всем оглянуться на прожитые

годы. За истекшие 10 лет были сделаны семи-

мильные шаги в изучении истории российских

немцев, делавшиеся фактически по «целине».

Опубликованы десятки монографий, сборников

статей и материалов научных конференций, осу-

ществлены публикации сотен ранее неизвест-

ных документов. По сути дела серьезных белых

пятен в истории российских немцев не осталось.

Однако чем больше накапливается фактическо-

го материала, тем все актуальней становится

проблема его осмысления, выводов и оценок

важнейших этапов, периодов, событий, процес-

сов и тенденций в этой истории.

Все прошедшие годы БИЦ проявлял большую

заинтересованность в проведении отмеченных

выше исторических исследований, оказывал

свою посильную помощь в пропаганде историче-

ских знаний о прошлом немцев России и СССР.

Начиная с 2001 г., БИЦ вновь стал местом прове-

дения ежегодных международных научных кон-

ференций, проводимых Международной ассоци-

ацией исследователей. В ноябре этого года будет

проведена уже девятая такая конференция.

Изложенные факты, по мнению докладчика,

наглядно свидетельствуют о том, что БИЦ и его

руководство, наряду с выполнением своих непо-

средственных функций по возрождению немец-

кого языка и культуры, активно и заинтересован-

но поддерживают процесс формирования и раз-

вития исторической памяти российских немцев.

Это проявляется во многих собственных меро-

приятиях исторического плана, которые прово-

дятся в БИЦе. Так, было организовано два семи-

нара молодых историков, лучшие работы кото-

рых опубликованы в сборнике, собрана библио-

тека исторической литературы. Историки-про-

фессионалы здесь постоянные гости, они

выступают перед слушателями, проводят не

только конференции, но и различные семинары

и совещания, например, по проблемам создания

энциклопедии «Российские немцы». 

Докладчик дал краткую характеристику сов-

ременного состояния историографии россий-

ских немцев. Особое внимание было уделено

анализу последнего десятилетия истории рос-

сийских немцев и его отражению в научно-ис-

торической литературе. Период оценен как

весьма противоречивый и сложный в плане ис-

торических оценок и выводов. Однако, как от-

метил докладчик, без сомнения негативным

фактором периода являлась перманентная не-

конструктивная, изнурительная борьба между

собой многих лидеров немецкого националь-

ного движения в России. Она явно отрицатель-

но влияет на состояние и перспективы развития

немецкого этноса в стране.

В заключение докладчик А.А. Герман пригла-

сил членов секции к активному диалогу по ос-

новным проблемам истории и историографии

российских немцев.

С докладами выступили все участники заседа-

ния. Были рассмотрены самые разнообразные

проблемы. Основная часть выступлений была

посвящена истории последнего десятилетия и

современному положению немцев в России.

Проф. Н. Ф. Бугай (Москва), поддержав основ-

ного докладчика, отметил опасность идеализа-

ции национальной истории немецкого этноса в

России. Для преодоления опасности, по его мне-

нию, необходимо изучать проблему взаимоотно-

шения немцев с другими этносами. Своими объ-

ективными исследованиями, конструктивным

анализом положительных и отрицательных ис-

торических примеров историки должны воспи-

тывать культуру межнациональных отношений,

толерантность, и все это – на основе общерос-

сийского патриотизма.

Украинский историк доц. А. А. Дынгес (Донецк)

рассказал о реализации в его регионе на Украине

проекта «Нормализация межнациональных от-

ношений в многонациональном регионе».

Доц. Т. Н. Плохотнюк (Ставрополь) поведа-

ла о бурном развитии на Северном Кавказе

различных протестантских конфессий и о соз-

даваемой ассоциации протестантских церквей

региона.

В своем выступлении д.и.н., проф. Ю. А. Пет-

ров (Москва) остановился на одной из обозна-

ченных основным докладчиком проблем. Он

уделил внимание современным разногласиям

среди политических лидеров немецкого нацио-
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нального движения и показал их деструктивное

влияние на реализацию многих не только соци-

ально-экономических, но и культурно-образо-

вательных проектов, призванных поддержать

российских немцев.

Историк национального движения немец-

кого этноса В. Ф. Дизендорф проанализировал

позиции, взаимоотношения и взаимодейст-

вия трех основных сил, определявших судьбу

российских немцев в последнее 10-летие ХХ

века: германского руководства, российского

руководства и политических лидеров немец-

кого движения России. Он сделал вывод, что

непоследовательность, отсутствие четкой ко-

ординации, преследование собственных це-

лей каждой из этих сил и т. п. во многом спо-

собствовали разрешению немецкой проблемы

путем массовой эмиграции немцев из России.

И. Томан остановилась в своем выступлении

на вопросах исследований культуры москов-

ских немцев в прошлом и настоящем. 

В. А. Ауман поделился с участниками заседания

результатами социологических исследований,

проводившихся в БИЦе с момента его основа-

ния. Они во многом раскрывают тенденции в

различных аспектах национального развития,

имевшие место в истекшее десятилетие. 

На секции «История» был обсужден в докла-

дах и в дискуссии следующий круг вопросов:

- Общее состояние исследований по истории

российских немцев, историография и источ-

никоведение проблемы, важнейшие обобще-

ния и выводы;

- Некоторые особенности региональных ис-

следований (Москва, Кавказ);

- Актуальные проблемы дальнейших иссле-

дований по истории российских немцев;

- Роль и вклад БИЦ в формирование истори-

ческой памяти по истории российских немцев

и поддержку исторических исследований

По результатам всех выступлений участники

секции сформулировали соответствующие выво-

ды и рекомендации:

1. Проанализировав современное состояние

исследований по истории российских немцев,

историографии и источниковедению, участники

заседания отметили их высокие достижения.

Вместе с тем, современные условия делают акту-

альными задачи более глубокого и объективного

осмысления и оценки накопленного фактиче-

ского материала, изучения истории российских

немцев в их взаимоотношениях с другими этно-

сами России, более четкой оценки вклада немец-

кого населения в общее развитие страны и ос-

новных сфер ее жизнедеятельности, выявления

исторического опыта формирования у немцев

общероссийского патриотического сознания.

2. Обсудив важнейшие события, явления и

процессы в истории российских немцев послед-

него десятилетия, члены секции «История» оце-

нивают этот период как один из самых сложных

и противоречивых, требующий дальнейшего

тщательного изучения. Очевидно, что в настоя-

щее время многие факторы из жизни россий-

ских немцев рассматриваемого периода невоз-

можно оценить однозначно — например, такой,

как массовая эмиграция их в Германию. Вместе

с тем, на общем непростом фоне национально-

го бытия немцев в России в последние 10 лет все

более одиозной, непристойной и отталкиваю-

щей выглядит непрекращающаяся и бесплодная

борьба лидеров национального движения, де-

монстрирующих полнейшую неспособность и

нежелание выработать компромисс во имя бла-

гополучия народа, от имени которого пытаются

говорить. Участники заседания рекомендуют

политическим лидерам немецкого националь-

ного движения озаботиться тем, какой собст-

венный имидж оставят они в истории, как их

будут оценивать потомки спустя десятилетия.

3. Участники заседания отмечают высокую

роль Информационно-образовательного цен-

тра российских немцев «БИЦ-Мамонтовка» в

формировании исторической памяти россий-

ских немцев, разнообразные формы и методы

этой работы. Представляется, что она должна

получить свое дальнейшее развитие с тем, что-

бы БИЦ мог давать более серьезное историче-

ское образование своим слушателям, введя в

преподавание специальные курсы по истории

и культуре российских немцев и привлекая к

этому процессу квалифицированных специа-

листов-профессионалов.

В заключение члены секции еще раз сердечно

поздравили сотрудников Информационно-обра-

зовательного центра с 10-летним юбилеем, поже-

лали новых творческих успехов в благородном

деле формирования и развития национальной

культуры и идентичности немцев России.

Проф., д.и.н. А. А. Герман 
(г. Саратов)


