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I. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯВШИХСЯ КОНФЕРЕНЦИЯХ, 

СЕМИНАРАХ

10–11 апреля 2003 г. в Санкт-Петербурге про-

шел XIV-й международный семинар «Немцы в
России: русско-немецкие научные и культурные
связи», посвященный 300-летию города. Его

проведение уже во второй раз совпало с важ-

ным политическим событием в жизни России и

Германии: в те же дни в рамках «Петербургско-

го диалога» проходила очередная встреча лиде-

ров двух государств – президента В. В. Путина

и канцлера Г. Шрёдера. Интенсивное развитие

отношений России и Германии сохраняет акту-

альность и научных исследований о взаимосвя-

зей двух стран.

Темы Петербурга, роли петербургских немцев

в истории города и их вклада в развитие россий-

ской науки, культуры, экономики стали доми-

нирующими в работе конференции. Юбилей

Санкт-Петербурга предопределил не только те-

матику конференции, но и географию участни-

ков. В программе семинара было заявлено 109

докладов, авторы которых представляли Рос-

сию, Германию, Азербайджан. В работе участво-

вали ученые Германии из Дармштадта, Дор-

тмунда, Лейпцига, Майнца, Мюнхена, Потсда-

ма, Штутгарта. Российскую сторону представ-

ляли, главным образом, петербуржцы и москви-

чи, но также были исследователи из Астрахани,

Мурманска, Оренбурга, Орла, Саратова. Из-за

сложностей, связанных с подготовкой к 300-ле-

тию С.-Петербурга, организаторы отказались от

привлечения на конференцию широкого круга

ученых из различных регионов страны, хотя гео-

графия участников семинара в последние годы

постоянно расширяется.

Семинар проводился при финансовой под-

держке Министерства иностранных дел Феде-

ративной Республики Германия. Встреча на вы-

соком уровне не позволила Генеральному кон-

сулу ФРГ в С.-Петербурге г-ну Ульриху Шё-

нингу лично принять участие в семинаре, как

это планировалось. Его теплое приветствие

участникам зачитал директор Библиотеки Рос-

сийской академии наук, д.п.н., проф. В.П. Лео-

нов при открытии заседания. О деятельности

семинара за истекший год рассказала руково-

дитель семинара к.и.н. Г.И. Смагина, назвав

главным событием издание в 2003 г. очередно-

го, седьмого по счету, сборника материалов се-

минара «Немцы в России: три века научного со-

трудничества».

Пленарное заседание «Санкт-Петербург –

центр русско-немецких контактов» открыл до-

клад В. Экштайна, директора Гете-института в

Петербурге. Из основных направлений 10-лет-

ней работы Немецкого культурного центра

им. Гете в северной столице докладчик выделил

все связанные с юбилеем Санкт-Петербурга.

Совместно с Библиотекой Академии наук

(БАН) и Институтом газетных исследований в

Дортмунде завершен проект по переводу на ми-

крофильмы немецкой газеты «St. Petersburgi-

sche Zeitung» (1727–1914), изданы книга-спра-

вочник «Петербург немецких архитекторов от

барокко до авангарда» и творческое наследие

скрипача А.Ф. Титца (1742–1810), осуществля-

ется поддержка работы музея «Кунсткамера» по

восстановлению Готторпского глобуса, самого

известного глобуса-планетария в мире. Дирек-

тор института газетных исследований в Дор-

тмунде г-н А. Борман озвучил тему изучения

средств коммуникации и, прежде всего, газет. К

400-летнему юбилею появления в Страсбурге в

1605 г. первой газеты (в привычной для нас

форме) в г. Майнце готовится выставка по ис-

тории газетного дела. Огромный массив немец-

коязычных газет, которые порой невозможно

обнаружить в Германии, хранится в Петербурге,

и его предстоит изучить.

С.А. Козлов (С.-Петербург) предложил слуша-

телям доклад «“Немецкая тема” в дневниках

петербуржца Сергея Плещеева. 80-е гг. XVIII в.»

Опираясь на неопубликованные дневниковые
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записи, автор предпринял попытку реконст-

рукции неофициальной истории связей Герма-

нии и России конца XVIII века. Клаус Шарф

(Майнц), известный исследователь XVIII века

и деятельности Екатерины II, впервые был в

Петербурге и России, поэтому его выступление

о российской императрице и русско-немецких

связях во второй половине XVIII в. было напол-

нено особым эмоциональным настроем и было

тепло воспринято слушателями. Л.А. Федоров-

ская (C.-Петербург) построила свое выступле-

ние о восприятии Петербурга «просвещенным

европейцем» книгопродавцем Герстенбергом

на анализе его письма, которое заняло… 40

страниц. Герстенберг иронично замечал в нем,

что из 50 тыс. немцев, проживавших в 90-е гг.

XVIII в. в Петербурге, «можно выбрать не-

скольких для общения», что указывает на огра-

ниченные возможности для общения высоко-

образованных выходцев из Германии среди сво-

их соплеменников. М.Г. Козырева (С.-Петер-

бург), исследовательница биографии академика

Ф.Ф. Шуберта, представила картину города че-

рез призму воспоминаний ученого-астронома.

Н.Н. Аурова (Москва) избрала героем своего со-

общения Л. фон Герлаха, немецкого путешест-

венника и исследователя, который четыре раза

побывал в Петербурге в первой половине

XIX в., запечатлев свои впечатления и отноше-

ние к ним. Е.В. Бахмутская (С.-Петербург) сде-

лала обширный доклад о роли колонистов Пе-

тербургской губернии в со-

циальной, экономической и

культурной жизни региона,

впервые столь широко про-

анализировав вклад колони-

стов. Ингрид Кестнер (Лейп-

циг) рассказала о необычной

судьбе немецкого врача и па-

цифиста Г.Ф. Николаи (уче-

ника физиолога И.П. Павло-

ва), о его роли в распростра-

нении и популяризации в

Германии учения этого рус-

ского исследователя, о не-

простых взаимоотношениях

двух ученых. 

Работу пленарного заседа-

ния завершила презентация

нескольких книг, авторы ко-

торых являются постоянными участниками се-

минара. Главное внимание было уделено коллек-

тивному труду семинара – сборнику «Немцы в

России: три века научного сотрудничества».

Книги двух немецких авторов представили их

российские коллеги. Работа Эрхарда Хексель-

шнайдера о культурных связях Саксонии и Рос-

сии в 1790–1849 гг. вышла в свет еще в 2000 г., но

до сих пор почти не известна российскому чита-

телю. Книга Кристины Кох о роли немецкого

языка как иностранного в России XVIII века из-

дана в 2002 г. Л. Левин (Орел) сам рассказал о сво-

ей книге, изданной в Германии на немецком язы-

ке «Macht, Intrigen und Verbannung Welfen und

Romanows am russischen Zarenhof des 18. Jahr-

hunderts». Завершила презентацию книга

Т.М. Смирновой «Национальность – питерские.

Национальные меньшинства Санкт-Петербурга

и Ленинградской области в ХХ в.», в которой на

широком историческом фоне прослеживается

судьба и культурная жизнь немцев и представите-

лей других народов, населявших город и область.

В течение двух дней работало семь секций:

1.«История книги и проблемы русско-немец-

ких литературных связей», 2.«Русско-немец-

кий научный диалог», 3.«Русско-немецкие му-

зыкально-театральные и литературные контак-

ты», 4.«Немцы в России: русско-немецкие

культурные контакты», 5.«Вклад немецких уче-

ных в развитие российской науки», 6.«Русско-

немецкий культурный диалог», 7.«Немцы в
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Диалог ученых продолжается после заседания: Ингрид Кестнер (университет,

г. Лейпциг) и Аркадий Нечаев (Военно-медицинская академия, С.-Петербург).



4 • Bulletin Nr. 2 (34)

России: русско-немецкие связи в области нау-

ки и образования». Подобное тематическое де-

ление секций традиционно для семинара, т. к.

привлечение самого широкого круга исследо-

вателей к участию в конференции позволяет

объединить заинтересованных участников по

таким темам, которые им наиболее близки. На

протяжении лет в программе семинара сфор-

мировались литературо- и искусствоведческое

направления, обязательными стали секции по

гуманитарным, естественным и точным нау-

кам. Неразрывная связь науки и образования

неизменно проявляется в том, что в программе

фигурируют доклады о высшей школе и педа-

гогах, судьбах школьного образования. Широ-

та тематики и привлечение к участию всех за-

интересованных лиц стало спецификой семи-

нара, поэтому наряду с известными учеными

участвуют и начинающие исследователи, крае-

веды, что придает конференциям в какой-то

мере просветительский характер. Например,

среди докладчиков была г-жа Эльфрида Мил-

лер-Винклер (Дармштадт), дама весьма почтен-

ного возраста, чьи предки работали врачами

(Ф. Масман и его семья) в Петербурге в XIX в.

Однако это в целом не снижает высоконаучно-

го уровня работы секций, что особенно ярко

проявляется в докладах, посвященных истории

науки, философским проблемам, литературно-

го взаимовлияния. Об уровне докладов свиде-

тельствует, например, тот факт, что некоторые

академические издания готовы предоставить

свои страницы для публикации результатов ис-

следований участников семинара.

Ряд выступлений на секциях

осветили, в частности, роль рос-

сийских немцев в процессе куль-

турного и научного диалога. Так,

доклад Т.В. Слепцовой (Москва)

был посвящен сотрудничеству

Н.К. Шильдера с журналом «Рус-

ский вестник», Л.К. Маковской

(С.-Петербург) – Н.Е. Бранден-

бургу – военному историку, ар-

хеологу, ученому и просветителю

ХIХ – начала ХХ вв., В.Д. Авакя-

на (С.-Петербург) – жизни и дея-

тельности Ф.А. Брауна в ретро-

спективе документов Санкт-Пе-

тербургского архива РАН.

Своей тематикой, яркими выступлениями все-

гда привлекает слушателей секция, посвящен-

ная контактам в области архитектуры, искусства,

музыки, театра. Не было исключения и в этом

году. Доклады В.В. Антонова и В.Г. Исаченко

(оба – С.-Петербург) были посвящены петер-

бургскому зодчему эпохи классицизма Христиа-

ну Готлибу Паульсону и архитектору В. Шаубу.

Ю.Л. Престенская (С.-Петербург) представила

зарисовки из жизни актеров немецкой труппы, а

О.А. Огородникова (Москва) рассказала о немец-

кой опере в Санкт-Петербурге в конце ХIХ в.

В течение двух дней было заслушано более 80

секционных докладов. Секциями руководили,

кроме самих членов оргкомитета, постоянные

его помощники: С.И. Мельникова, Т.М. Смир-

нова, Ю.П. Голиков, Б.И. Иванов, им адресуем

свою искреннюю благодарность. Так, руководи-

тель секции, посвященной русско-немецкому

диалогу в сфере культуры, Т.М. Смирнова, высту-

пившая с докладом о немецкой редакции ленин-

градского радио, не только умело организовала

работу заседания, но и сумела заинтересовать в

этом студентов IV курса факультета истории и

социальных наук Ленинградского областного

педагогического института им. А.С. Пушкина. 

Тематика заключительного заседания «Немцы

Санкт-Петербурга» также была сконцентриро-

вана вокруг юбилея города. Н.Р. Славнитский

(С.-Петербург) охарактеризовал роль Б.Х. Ми-

ниха в строительстве Петербургской крепости. К

теме восприятия Петербурга конца XVIII века

иностранцами, немцами и французами, и куль-

турным контактам эпохи Просвещения обратил-
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С докладом выступает проф. Т.М. Смирнова
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ся С.Н. Коротков

(С.-Петербург).

Л.И. Левин (Орел)

рассказал об ито-

гах путешествия

И.Г. Коля по Рос-

сии в 1847 г., в хо-

де которого при-

стальное внима-

ние путешествен-

ника было уделе-

но российской

столице. Аспи-

рантка Е.А. Шу-

тикова (Москва)

предложила слу-

шателям лишь

один из аспектов биографии оренбургского гу-

бернатора И. А. Рейнсдорпа, связанный с Петер-

бургом, – итоги его поездки в столицу. Сестры

Г.Н. Корнева и Т.Н. Чебоксарова (С.-Петербург)

представили результаты своих последних изы-

сканий в немецких архивах о придворной служ-

бе баронов Будбергов в Петербурге и дипломати-

ческой – в Германии. Два доклада Т.Н. Таценко и

М.В. Шкаровского (оба – С.-Петербург) были по-

священы истории лютеранских приходов Петер-

бурга-Ленинграда. Живейший интерес вызвал

доклад В.В. Рытиковой о немецких фамилиях в

старейшем некрополе Петербурга, который вхо-

дит в состав Государственного музея городской

скульптуры. Г.А. Ипполитова (С.-Петербург) по-

святила свое выступление Леопольду Кёнигу,

крупнейшему сахарозаводчику России в XIX –

начале XX вв. Историческая часть доклада была

дополнена интригующим рассказом о проник-

новении иссле-

дователя в быв-

шую усадьбу

промышленни-

ка, которая на-

ходится на тер-

ритории оборон-

ного предпри-

ятия. Снимки

автора позволи-

ли слушателям

п р е д с т а в и т ь

оригинальность

архитектуры и

интерьеров зда-

ния. Завершаю-

щим был доклад

А.Г. Андреевского (С.-Петербург) «Граф В.Н. Ко-

ковцев и его немецкое окружение (к 150-летию

со дня рождения)».

В культурной программе конференции было

запланировано посещение старейшего некро-

поля Александро-Невской лавры – Лазаревско-

го кладбища. Идею предложила главный храни-

тель Музея городской скульптуры В.В. Рытико-

ва, она же провела интересную экскурсию по

некрополю и усыпальнице лавры. Особенно

волнующим было посещение могил двух рос-

сийских академиков – русского М.В. Ломоно-

сова и немца Леонарда Эйлера.

Конференция завершила работу, но работа са-

мого семинара продолжается: материалы кон-

ференций ждут своей публикации.

Канд. ист. наук И.В. Черказьянова,
науч. сотрудник СПб филиала ИИЕТ РАН 

(г. С.-Петербург)

ПЯТАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«НЕМЦЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: БИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ»

В Санкт-Петербурге 26 марта 2003 г. состоя-

лась постоянно действующая научно-практи-

ческая конференция «Немцы в Санкт-Петер-
бурге: биографический аспект», проведенная в

рамках программы «Петербургские исследова-

ния 2003 г.». Как и прошедшие конференции,

она проходила в прекрасных залах Дома архите-

кторов и была организована Музеем антропо-

логии и этнографии им. Петра Великого (Кун-

сткамера) РАН, Санкт-Петербургским отделе-

нием Союза архитекторов России, Институтом

исследований Санкт-Петербурга и Северо-За-

падного региона. Гостем конференции был Ге-

неральный консул Германии в Санкт-Петер-

бурге г-н Ульрих Шёнинг. В работе конферен-

ции принимали участие специалисты различ-

Заседание секции «Русско-немецкий научный диалог» в помещении

Академии собрания БАН.
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ных отраслей знаний: историки, врачи, музы-

канты, инженеры и др. Они представили докла-

ды, раскрывающие судьбы петербургских нем-

цев, мало известных широкой публике, но сво-

ей деятельностью внесших достойный вклад в

развитие Санкт-Петербурга и России.

Конференция открылась докладом научного

сотрудника Государственного музея истории

Санкт-Петербурга Н.М. Зурабян, представив-

шей историю первой лютеранской церкви го-

рода, археологические раскопки которой в на-

стоящее время проводятся на территории Пе-

тропавловской крепости. В докладе были про-

слежены судьбы первых немецких пасторов и

первых немецких участников строительства

города в начале ХVIII века. Оживленную дис-

куссию вызвал доклад историка С.Н. Искюля

«К биографии Б.Х. фон Миниха». Доклад пре-

подавателя Санкт-Петербургской консервато-

рии Л.Н. Гуревич «Франц Адам Фейхтнер – не-

мецкий скрипач в Петербурге» сопровождался

исполнением трио одного из произведений

этого немецкого композитора ХVIII века. Так

аудитории было представлено творчество

Фейхтнера.

Рассмотрение истории немцев в Петербурге

ХIХ века началось с доклада историка

М.М. Сафонова «Ich will regieren» (Императ-

рица Мария Фёдоровна. 11 марта 1801 г.). Ав-

тор сделал предположение о том, что супруга

Павла Первого не была чужда планов стать

российской императрицей по примеру Екате-

рины II. О деятельности фабриканта Франца

Сангале в Санкт-Петербурге рассказала

Н.И. Иванова, которая посвятила ряд своих

публикаций теме истории немцев-промыш-

ленников в столице Российской империи.

Два доклада о Санкт-Петербургских врачах –

докторе Карле Ивановиче Менде, его вкладе в

развитие военной медицины в России, и лейб-

медике Николае Федоровиче Здекауэре – сде-

лали представители петербургской плеяды вра-

чей О.К. Бумай и С.В. Боглачев.

Целый блок докладов был посвящен биогра-

фическим аспектам представителей немецкой

творческой интеллигенции.

О жизни и деятельности мало знакомого пе-

тербуржцам скульптора Роберта Карловича За-

лемана рассказала сотрудник Русского музея

О.А. Кривдина. Не остался без внимания вклад

немцев в музыкальную культуру города: творче-

ство петербургского музыканта ХIХ века Генри-

ха Белинга, основавшего в столице России Пев-

ческую Академию, осветил доклад К.Ю. Соко-

лова, а о немецких музыкантах, связавших свою

жизнь с Санкт-Петербургом, поведал ученый

секретарь Санкт-Петербургской консервато-

рии И.С. Федосеев. Представитель семьи Тиш-

нер, Г.Ю. Молодякова сделала доклад о форте-

пианном мастере Иоганне Августе Тишнере. 

Сотрудник Российской Национальной биб-

лиотеки С.В. Белов познакомил нас с истори-

ей дружеских связей между Ф.М. Достоевским

и юристом, дипломатом, видным деятелем

России – Александром Егоровичем Вранге-

лем. Раздел, посвященный истории немцев в

столице России в ХIХ веке, закончился расска-

зом Н.Е. Васильевой о жизни и научной деятель-

ности известного востоковеда, академика Кар-

ла Германовича Залемана. 

Немцам, жившим в Ленинграде уже в ХХ веке,

были посвящены три доклада: об основателе же-

лезнодорожной связи в СССР Павле Н. Рамлау

рассказала сотрудница Музея железнодорожного

транспорта Л.В. Левандовская; с докладом о вы-

дающемся ученом-фольклористе Владимире

Яковлевиче Проппе, выходце из поволжских

немцев, выступила его ученица, сотрудница

Пушкинского Дома А.Н. Мартынова; о разных

судьбах двух военных морских офицеров россий-

ского флота – этническом немце В.М. Альтфате-

ре и А.В. Колчаке – поведала Н.А. Цветкова.

В работе конференции, вместе с докладчика-

ми, участвовало 55 человек.

Материалы второй и третьей научно-прак-

тических конференций «Немцы в Санкт-

Петербурге: биографический аспект» (2000–

2001 гг.) были опубликованы в сборнике, вы-

шедшем в Санкт-Петербурге в 2002 г. В пла-

ны оргкомитета настоящей конференции

входит опубликовние материалов четвертой и

пятой конференций.

Канд. ист. наук Т.А. Шрадер,
ст. науч. сотрудник Музея антропологии 

и этнографии им. Петра Великого 

(г. Санкт-Петербург)
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проводят в ноябре 2003 года в г. Оренбурге меж-

региональную научно-практическую конфе-

ренцию: «Этнокультурное многообразие народов
России как фактор стабильности в обществе».

Планируется обсудить следующие вопросы:

- пути решения этнокультурных проблем в

многоэтничном регионе;

- современная этнополитическая ситуация в

регионах России;

- проблема этнокультурного своеобразия

трансформационных процессов в России;

- толерантность как механизм предупрежде-

ния этнических конфликтов в многоэтничном

сообществе;

- средства массовой информации в условиях

мультикультурализма: содействие в формиро-

вании толерантности;

- роль неправительственных организаций в

установлении межкультурного диалога;

- религия и религиозные традиции в системе

общественных отношений;

- диалог культур и религий в условиях много-

конфессиональности.

Приглашаем Вас принять участие в конфе-

ренции. Тезисы в пределах 4 машинописных

листов через 2 интервала (примечания в конце

текста) и заявку на участие в работе конферен-

ции просим прислать на наш адрес:
460015, г. Оренбург, Дом Советов,

администрация области, комитет 

по межнациональным отношениям, к. 516.

Е-mail: vvа@mail.orb.ru

В заявке должна быть указана тема доклада и

приложена справка об авторе:

- фамилия, имя, отчество;

- вуз, НИИ, организация, учреждение;

- должность; ученая степень, звание;

- служебный и домашний адреса (включая

индекс), телефон, факс, электронная почта;

Срок подачи заявки до 20 октября 2003 года.
Оплата командировочных расходов за счет

командирующей стороны.

Справки по телефонам: 

8-(35 32) 78-69-13, 78-69-14, 78-69-15, 78-69-16

Оргкомитет

II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТОЯЩИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ,

СЕМИНАРАХ

Администрация Оренбургской области,

Центр этнополитических исследований института этнологии и антропологии РАН 

и института управления Оренбургского государственного аграрного университета

Международная ассоциация исследователей истории и культуры российских немцев, 

Международный союз немецкой культуры (МСНК), 

Институт культуры и истории немцев северо-восточной Европы (филиал в г. Геттингене)

проводят 18–21 ноября 2003 г. в Москве оче-

редную, юбилейную, 10-ю международную на-

учную конференцию: «Ключевые проблемы ис-
тории и культуры российских немцев». 

Главная цель конференции – подвести итоги

10-летнего цикла конференций «Немцы в

истории России» и работы Международной ас-

социации исследователей истории и культуры

российских немцев, проанализировать совре-

менное состояние историографии и источнико-

вой базы исследований, обобщить важнейшие

достижения в исследовании прошлого и настоя-

щего немецкого населения России и СССР.

При отборе участников конференции при-

оритетом будут пользоваться серьезные анали-

тические и обобщающие доклады.

Отбор осуществляется Оргкомитетом на осно-

ве поданных тезисов. Участники конференции

своевременно получат приглашение. Предпола-

гается, что расходы несет организующая сторона.

С вопросами обращаться по адресу МСНК:
ул. Малая Пироговская, д. 5, оф. 51, МСНК

Телефон: (095) 937-65-44; 246-40-51.

Факс: (095) 248-38-74; 

Е-mail:  German@forpost.ru А.А. Герману или

heinrich.martens@mdz.irrd.ru Г.Г. Мартенсу

(Подробную информацию  см. НИБ № 4/2002)
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III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АРХИВНЫХ ФОНДАХ,

СОДЕРЖАЩИХ ДОКУМЕНТЫ О РОССИЙСКИХ НЕМЦАХ

ПУБЛИКАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ: ПО ПРАВИЛАМ ИЛИ БЕЗ НИХ?        

Публикация тематических сборников доку-

ментов, хранящихся в центральных и региональ-

ных архивах России, Украины и других стран

СНГ, без сомнения расширяет источниковую ба-

зу, облегчает исследования, делает доступными

документы, которые выявить в архивах бывает

порой очень сложно. Это особенно важно в пе-

риоды нового подхода к изучению «канонизиро-

ванных» тем, как то: революции 1917 года, граж-

данская война, социалистическое строительство,

Великая Отечественная война. Также важно, что-

бы такие документальные издания были подго-

товлены квалифицированно.

Примерами таких работ могут служить сборни-

ки архивных документов, вышедшие в последние

годы: Трагедия советской деревни. Коллективиза-

ция и раскулачивание. 1927–1939. Документы и

материалы. В 5-ти тт. – М., 1999–2002.; ГУЛАГ:

Главное управление лагерей. 1918–1960. – М.,

2000.; Крестьянское движение в Поволжье.

1919–1922 гг.: Документы и материалы. – М.,

2002. В этих изданиях либо оговаривается в ар-

хеографической части предисловия, что публи-

кация осуществлялась в соответствии с «Прави-

лами издания исторических документов»,1 либо

дается подробное археографическое предисловие

(См.: Крестьянское движение в Поволжье; По-

литбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б). Повестки дня за-

седаний. 1919–1952. Каталог / Т. 1. 1919–1929. –

М., 2000. – С. 21–29).

Ни для кого не является секретом отсутствие

новых правил издания документов. Однако ста-

рые правила не так уж плохи. В них не всегда

можно найти ответы на некоторые специфиче-

ские вопросы, возникающие при археографиче-

ской обработке документов, но они дают воз-

можность подготовить издание в строгом едино-
образии используемых приемов и методов. Во вве-

дении к правилам авторы пишут: «Правила на-

целивают публикаторов на необходимость стро-

гого научно-критического изучения происхож-

дения и содержания отбираемых для издания ис-

торических документов, на объективное освеще-

ние исторических событий с помощью широко-

го круга выявленных материалов, на

максимально точную передачу текста публикуе-

мых источников.2 Правила в основном рассчи-

таны на специалистов, которые, кроме археогра-

фической подготовки, обладают необходимым

кругом исторических знаний, позволяющих им

на высоком уровне издавать исторические доку-

менты. Однако, учитывая то, что к делу издания

привлекаются новые, не всегда достаточно под-

готовленные кадры, методы подготовки доку-

ментов к изданию в этой редакции Правил в до-

статочной степени детализированы и конкрети-

зированы.3 Все это остается актуальным и сегод-

ня и вполне применимо при составлении сбор-

ников документов в настоящее время.

Обратим внимание на три сборника докумен-

тов, посвященных немцам Северного Кавказа,

меннонитам Украины и немцам Крыма.

Немецкое население Северного Кавказа: соци-
ально-экономическая, политическая и религиозная
жизнь (последняя четверть XVIII – середина

XX в.). Сборник документов. – Ставрополь,

2002. – 272 с. Тираж 1400 экз. Этот сборник со-

ставлен канд. ист. наук Т.Н. Плохотнюк и выпу-

щен издательством Ставропольского универси-

тета. Издание финансировало Генеральное кон-

сульство Германии в Саратове. Сборник состоит

из предисловия, документов, географического

указателя и содержания. Именного указателя и

списка сокращений в нем, к сожалению, нет.

При рассмотрении издания сложилось впечат-

ление, что составитель совсем не знакома с пра-

1 Полное название: Правила издания исторических документов в СССР. – М., 1990. – 186 с.
2 Там же. С. 7.
3 Там же. С. 3.
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вилами публикации исторических документов.

Это подтверждает отсутствие археографической

части в предисловии, неправильное оформление

документов (археографическим его не назовешь)

и их воспроизведение, состояние научно-спра-

вочного аппарата. Невозможно перечислить все

то, что в нем не сделано.

Отсутствие редакторских заголовков, в кото-

рых должны быть указаны: порядковый номер,

разновидность документа, автор, адресат, его

краткое содержание, дата, делопроизводствен-

ный номер, место написания; неполные леген-

ды (контрольно-справочные сведения), где не-

обходимо указывать подлинность документа и

его опубликованность, означают практическое

отсутствие археографического оформления

сборника.

Прием передачи текста документов научно-

критическим не назовешь (принят в изданиях

научного типа). При таком приеме текст доку-

ментов воспроизводится с точным сохранением

стилистических и языковых особенностей, но в

соответствии с современными правилами орфо-

графии и пунктуации (а не с существовавшими

во время написания документа), проводится де-

ление текста на слова и предложения, проставля-

ются необходимые по смыслу знаки препинания,

прописные буквы. При всем этом должны быть

воспроизведены разночтения, вставки, припис-

ки, подчеркивания, зачеркивания, пометы и ре-

золюции. Причем, место воспроизведения резо-

люций и помет, относящихся к содержанию до-

кумента в целом, строго определено – с новой

строки, после текста документа, вслед за подпи-

сями, в хронологическом порядке с указанием их

автора и способа написания, а их текст – в целях

его выделения – набирается другим шрифтом. То

же самое относится к помете-грифу «секретно»,

«спешно» и др., которая воспроизводится в пра-

вом углу, под датой, перед текстом документа. Ре-

зультаты критики текста должны отражаться в

текстуальных примечаниях. Все эти требования

напрочь проигнорированы в данном издании.

Кроме этого существуют приемы обозначения

непрочтенного текста4, устранения описок авто-

ра, ошибок и опечаток при копировании текста,

пропусков слов, недописанных слов, поврежде-

ний текста и др. неисправностей (погрешно-

стей). Также необходимо использовать правила в

случаях, когда погрешности сохраняются. Все

они тоже не применены в этом издании, так же,

как составитель не придерживалась правил вос-

произведения географических названий, фами-

лий, чисел, цифр, сокращенно написанных слов,

падежных окончаний дат и пр.

Примечания составителя должны находиться

не в основном тексте и не в заголовке (с. 55, 95,

98, 115 и др.), а под строкой.

Замечены: несоответствие указания подлинно-

сти документа с его заверительной надписью (с.

198 и 201 – документ обозначен как подлинник,

а в конце его стоит «С подлинным верно»); нару-

шение хронологии, отсутствие дат у некоторых

документов (с. 193, 198, 201); неправильно про-

читанные географические названия и фамилии,

просто неправленый текст и банальные ошибки.

Так, неправильно воспроизведены различные

названия: Реунарт (?), Эикенау (?), Ранукарн (?),

Розенор, Рекенау, Мунта, Фирстенау, Галпгит-

ская волость5 (Бердянский уезд, с. 198–201); Яр-

шайская (?), Тресновская (?), Клайнрахская (?),

Нижне- и Верхне-Ерусалимская волости, Пай-

дек, Плюненфельд, Попов Клин6 (Саратовская и

Самарская губернии, с. 204–206), Лангинтрасорт

(?), фамилии: Варкентер, Унрову7, которые вы-

зывают недоумение.

Как видно, археографическая обработка до-

кументов отсутствует. Отсутствие именного

указателя, унификации географических назва-

ний и личных имен не облегчают исследовате-

лю поиск нужной информации.

Имеющийся географический указатель вобрал

в себя все встречающиеся в тексте ошибки и не-

соответствия, а также дополнительные ошибки.

В то же время в него не включены некоторые на-

селенные пункты (например, сел. Эсто-Хагин-

ское, с. 107); отсутствует система отсылок на ос-

новное название, например, Брусиловка (Либен-

таль) и Либенталь (Брусиловка), Розенфельд

(Шереметьевское) и Шереметьевское (Розен-

4 Имеется ввиду факт абсолютного непрочтения слова или фрагмента текста, который обозначается троеточием в

квадратных скобках [...] со сноской, в которой указывается причина непрочтения.
5 Правильно: Розенорт, Рюккенау, Мунтау, Фюрстенау, Гальбштадтская волость. Остальные названия идентификации не

поддаются.
6 Правильно: Нижне- и Верхне-Ерусланская волости, Байдек, Блюменфельд, Поповкина.
7 Правильно: Варкентин, Унрау или Унру.
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фельд); Каррас (Шотландская) и Шотландская

колония Каррас даны отдельными позициями с

самостоятельными или дублирующимися ссыл-

ками на страницы, что тоже не облегчает поиск.

Поскольку значительное количество докумен-

тов не получило редакторских заголовков, в огла-

вление вошли сведения, не несущие нужной для

ориентации информации.

Рецензентами сборника значатся два д-ра ист.

наук, оба признанные специалисты по истории

российских немцев, в особенности по Повол-

жью. Это не уберегло публикацию от многочис-

ленных ошибок. Оказалось, что 6 страниц заме-

чаний рецензентов составителем сборника про-

игнорированы. Спрашивается, для чего была

сделана работа рецензентов? Составитель лишь

украсила свою публикацию их именами.

Сiльськогосподарський союз нащадкiв гол-
ландських виходцiв на Українi (1921–1927 рр.):
Збiрник документiв i матерiалiв. – Київ, 2000. –

339 с. Тираж 300 экз. Сборник издан Институ-

том истории Украины Национальной академии

наук Украины. Составитель: д-р ист. наук

В.И. Марочко.

В сборник вошли 100 документов, в том числе

3 на немецком языке. На первый взгляд он со-

ответствует принятым нормам: предисловие, от

составителя, документы отечественного проис-

хождения, документы иностранного происхож-

дения, список сокращений, именной и геогра-

фический указатели, перечень включенных в

сборник документов. Однако на обложке назва-

ние иное: Союз меннонiтiв України

(1921–1927), а документы иностранного проис-

хождения (№№ 98–100) составлены в Москве,

Харьковской губернии и в г. Харькове. Другое

дело, что составителем эти документы в укра-

инских архивах не обнаружены, и они опубли-

кованы по предоставленным канадскими исто-

риками копиям, изданным в разное время в Ка-

наде. От этого сами документы вряд ли стали

иностранными.

Тема сборника: Сельскохозяйственный союз

потомков голландских выходцев на Украине. В

него, однако, включены документы, не имеющие

отношения к его теме: «Постановление ВУЦИК

и СНК УССР «О создании на территории Одес-

ского округа Гросс-Либентальского района с пре-

обладающим немецким населением» (№ 66) и

«Протокол съезда меннонитских общин Рос-

сии», состоявшегося 13–18 января 1925 г. в Мо-

скве (№ 98).

Документальный сборник, в котором вообще

нет никаких комментариев, ни исторических,

ни археографических, вызывает недоумение.

По поводу отказа от традиционных коммента-

риев относительно общеизвестных понятий,

явлений, биографических справок о политиче-

ских лидерах большевистской партии и совет-

ского государства, особенностей кооператив-

ного движения в национальных районах соста-

витель дает нелогичное объяснение, что, мол,

сборник рассчитан преимущественно на иссле-

дователей проблемы национальных мень-

шинств в Украине (с. 19). Но в сборнике фигу-

рируют и менее известные, а отчасти уже и за-

бытые, имена, понятия и события, требующие

комментариев.

Непременным требованием при издании доку-

ментов является точная передача текста публику-

емых источников, строгое единообразие исполь-

зованных приемов передачи текста, в результате

чего текст документов не вызывает сомнений и

вопросов. О настоящем издании этого не ска-

жешь. Одного археографического оформления

документов недостаточно, необходима их архео-

графическая обработка, что напрочь отсутствует

в сборнике. В факсимильно опубликованных для

иллюстрации документах (с. 64, 245) имеются по-

меты и резолюции, которые при их воспроизве-

дении (см. документы №№ 20, 86) составителем

просто опущены. Сложно себе представить, что

другие документы, включенные в сборник, не

имеют этого обязательного атрибута делопроиз-

водства, что в них отсутствуют трудно читаемые

места и слова, приписки и другие особенности,

требующие текстуальных примечаний.

Изобилующие в документах сокращенно напи-

санные слова просто дописаны. Правила требуют,

чтобы в изданиях научного типа восстановленные

части слов заключались в квадратные скобки. Без

этого распознать подобные сокращения в тексте

невозможно, а учитывая массу огрехов, допущен-

ных в настоящем издании, уверенности в пра-

вильном воспроизведении таких слов нет.

Одним из требований к изданию документов

является обязательное указание в легенде к доку-

менту его подлинности и опубликованности. Это

правило составитель также проигнорировал. Так,

подлинность документов №№ 2, 13, 19, 64, 67 не
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указана, а документы №№ 64, 92, 94–96 были

опубликованы в 1998 г. в исследовании историка

из Днепропетровска Н.Осташевой8. Эти сведе-

ния в легенду не вошли, хотя с указанной публи-

кацией составитель якобы знаком и упоминает ее

в предисловии (с. 14).

При сравнении текстов обоих изданий обраща-

ет на себя внимание масса несоответствий при

воспроизведении дат, фамилий, цифр и фраг-

ментов текстов. Так, воспроизведенные в доку-

менте № 64 Ашуп-Ільзен, Іошпа, 14 августа
1923 г. у Осташевой указаны как Ашун-Ільзен,

Іошна, 14 марта 1923 г.; в документе № 92 –

30 июля, 7 сентября, 25 сентября, 3 октября 1926 г.,

у Осташевой – 30 июня, 7 ноября, 25 ноября, 3 де-
кабря 1926 г. В этом же документе имеются про-

пуски текста без какой-либо оговорки (с. 253),

которые у Осташевой воспроизведены (с. 223), а

в поисковых данных в легенде к нему указан л. 2
(у Осташевой – л. 2–2 об.). В документе № 95

указан «убыток по Николаевскому отделению»

Союза голландских выходцев, у Осташевой – по

Николайполь[скому] (с. 224), в легенде к доку-

менту № 96 проставлен ф. 1, у Осташевой –

ф. 271 (с. 226) и др. В результате этого сопостав-

ления возникают сомнения в достоверном и точ-

ном воспроизведении всех текстов в рассматри-

ваемом издании, тем более, что некоторые доку-

менты воспроизведены просто безобразно (на-

пример, № 13). Неправильно прочитанные в

оригинале или копии (в легенде подлинность до-

кумента не указана) названия населенных пунк-

тов воспроизведены исковеркано и в таком виде

перекочевали в указатель: Тигеовейде, Бернере-

дорф, Фриднеру, Гиржау, Руднерфельде, Шпар-

дау, Гейбсдеп, Кислигиватое, Блюменгоот, Ней-

Шанзе, Гладентеель9 и др. В других документах:

Гальбштадтский район превратился в Гольдштад-

ский (№ 15), с. Кнейслер в Крейсер (№ 65) и

многое др. Составитель не потрудился сверить их

с наименованиями, имеющимися в справочни-

ках и литературе по этому вопросу. В других доку-

ментах некоторые меннонитские фамилии также

воспроизведены неправильно: Земпель (№ 74),

Крежер (№ 74), Тере (№ ?), Тезе (№ 25)10.

Также, составитель пренебрег элементарными

правилами при составлении указателей, которые

должны включать все встречающиеся в издании

названия населенных пунктов и фамилий, хотя в

предисловии указано, что в географический ука-

затель попали названия, которые встречаются в

документах (с. 19). Например, из более чем 100

географических названий, упоминающихся в до-

кументе № 98, внесено только 13, а из докумен-

тов №№ 99 и 100 не внесено ни одного. Сельские

советы, перечисленные в документе № 66, в гео-

графическом указателе стали называться селами.

Именной указатель по форме глухой (т.е. не со-

держит никаких пояснений о лицах), что не об-

легчает поиск в издании нужных сведений, тем

более, что составитель отказался от всякого рода

комментариев и биографических данных. В изда-

ниях научного типа желательно составлять раз-

вернутые указатели.

Фамилии и географические названия, встреча-

ющиеся в документах на русском и немецком

языках, внесены в указатели только на украин-

ском языке, без вариантов их оригинальных рус-

ского и немецкого написания. В результате чего

мы найдем Хвота, Хвогта, Тайхрьоба вместо Votl,

Vogt, Teichröb. Некоторые фамилии и названия

переведены на украинский язык неправильно.

Например, меннонит Neustädter как Нейтнед-

мер, а Больше-Александровський, Больше-Ток-

макський, Белявський районы, кол. Алексєєвка
пишутся по-украински: Велико-Олександрiвсь-

кий, Велико-Токмакський, Бiляївський, Олек-

сiївка. Тем самым поиск информации усложнен.

В указателях некоторые фамилии имеют не

все ссылки на документы (Деягер, № 100, Же-

лябина, № 73, проф. А.Миллер, №№ 2, 98), а в

некоторых позициях их вообще нет (Тере

А.П. [вероятно, Тевс], кол. Вiзенфельд). Также

отсутствуют отсылки на основные варианты на-

званий и фамилий (Дик А.А. и Дюк А.А. – одно

и то же лицо, Бабурка и Бурвальде [Бабурки] –

одна и та же колония), что не позволяет облег-

чить поиск необходимой информации.

Кроме того, в указателях произошел какой-то

сбой в ссылочных данных на номера докумен-

8 Осташева Н.В. На переломе эпох... Меннонитское сообщество Украины в 1914–1931 гг. – М.: Готика, 1998. – С. 220–227.
9 Правильно: Тигервейде, Вернерсдорф, Фриденсруэ, Гиршау, Руднервейде, Шпаррау, Гейбуден, Кислечеватое, 9

Блюменорт, Ней-Шёнзее, Гнаденталь.
10 Правильно: Ремпель, Крекер, Тевс.
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тов, поэтому все ссылки после № 64 не соответ-

ствуют номеру документа. Отсутствие унифи-

кации географических названий и личных имен

также не облегчает поиск.

Перечень опубликованных документов, к со-

жалению, составлен без указания страницы, на

которой помещено начало документа. Этого

неудобства составитель мог бы избежать.

Сборник сформатирован некачественно, нет

переноса слов. Из-за этого географический

указатель имеет неопрятный вид, им неудобно

пользоваться. В документе № 13 текст на

с. 53–55 повторяет текст с. 50–52.

Несмотря на то, что в предисловии сказано о

соответствующих орфографических правках (с.

19), все издание изобилует грамматическими

ошибками. Даже правильно воспроизведенные

в текстах названия (Гнаденгейм, Георгсталь,

Герценберг и др.) в указатель внесены с ошиб-

ками: Гладенгейм, Геогсталь, Геоценберг.

Резюмируя, можно сказать, что сборник по-

казывает наличие документов, но, цитируя их,

исследователь рискует попасть впросак. Проч-

тение и воспроизведение текста, устранение его

погрешностей, подготовка его к изданию –

кропотливая и трудоемкая работа, которая под

силу специалистам этого дела, не позволяю-

щим себе вольно или небрежно обращаться с

документами.

Брошеван В., Ренпенинг В. Боль и память крым-
ских немцев (1941–2001 гг.). Историко-докумен-

тальная книга. – Симферополь, 2002. – 160 с.

Тираж 1000 экз.

Авторы сделали попытку рассказать исто-

рию, опираясь на документы. Хорошо, что при

этом используются документальные источни-

ки, но используются они не профессионально.

Прежде всего бросается в глаза то, что архео-

графическая обработка и оформление доку-

ментов полностью отсутствуют. В большинст-

ве случаев вместо редакторского заголовка чи-

таем: «Документ. Из протокола № [**] заседа-

ния [название органа и дата]» или «Документ

(приводится впервые), [адресат и дата]». Далее

следует выдержка из документа. Контрольно-

справочные сведения о документе (легенда),

куда входят поисковые данные (архив, фонд,

опись, дело, лист), подлинность и опублико-

ванность документа, вообще отсутствуют. Не

воспроизведены пометы и резолюции. Доку-

менты часто цитируются даже без кавычек, об-

рываются, далее следует текст составителей. В

других случаях (с. 93) название документа и его

дата сделаны частью текста составителей.

К сожалению, авторы не сделали перечня

опубликованных ими документов, что ослож-

няет работу с ними. Вообще отсутствуют указа-

тели, список сокращений и архивные поиско-

вые данные названных или цитируемых доку-

ментов. Создается впечатление, что авторы ли-

бо не знакомы с основными правилами научно-

исследовательской работы, либо не желают

знакомства более широкого круга лиц с исполь-

зованными ими архивными источниками.

Учитывая игнорирование правил при издании

документальных источников, типичные и часто

встречающиеся ошибки и недочеты, напраши-

ваются следующие выводы и рекомендации.

Сборники документов необходимо снабжать

именным, географическим и, по возможности,

предметным указателями, перечнем публикуе-

мых документов, списком использованных ар-

хивных фондов, списком литературы (не толь-

ко своих публикаций!) и списком сокращений.

– В предисловии желательно иметь характе-

ристику использованных архивных фондов с

указанием состояния документов, их особенно-

стей и археографическую часть.

– Для археографической обработки докумен-

тов необходимо привлекать архивистов или

придерживаться «Правил издания историче-

ских документов в СССР» в редакции 1990 г. до

введения в оборот новых.

– Одна «авторская редакция» не всегда оправ-

дывает себя.

– Замечания рецензентов при подготовке из-

дания к печати следует учитывать. Иначе оста-

ются ошибки, которые автор (составитель) и

издательство прикрывают именами рецензен-

тов, не видевших оригинал-макет перед его сда-

чей в печать.

– Спонсор, особенно если деньги бюджет-

ные, должен быть заинтересован в качестве фи-

нансируемой им публикации. В этом ему могут

помочь рецензенты.

О.В. Айсфельд
(г. Геттинген, Германия)
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БАНК ДАННЫХ ПО ДОКУМЕНТАМ ГКО и ЦК ВКП(б) 

ЗА ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Во Всероссийском научно-исследовательском

институте документоведения и архивного дела

(ВНИИДАД) осуществлена программа подго-

товки автоматизированной системы «Директив-

ные документы высших органов власти СССР в

годы Второй мировой войны». Общий банк дан-

ных включает базы данных по постановлениям

Государственного комитета обороны (ГКО),

протоколам Политического бюро (Политбюро),

Организационного бюро (Оргбюро), Секретари-

ата ЦК ВКП(б) за 1939 – сентябрь 1945 гг. Кроме

того, подготовлены базы данных по материалам

Управления пропаганды и агитации и Организа-

ционно-инструкторского отдела ЦК ВКП(б).

Все эти документы (в подлинниках или копиях)

хранятся в Российском государственном архиве

социально-политической истории (РГАСПИ).

ГКО, действовавший с июля 1941 г. по сентябрь

1945 г., являлся высшим чрезвычайным органом

власти в государстве и издал за это время 9 971

постановление и распоряжения, касавшиеся на-

значения на руководящие должности военного

строительства, материально-технического обес-

печения армии, функционирования народного

хозяйства, распределения рабочей силы, вопро-

сов развития науки, имевшей оборонное значе-

ние, и т. д. Решения ГКО имели силу законов во-

енного времени и были обязательны для всех го-

сударственных, партийных и хозяйственных ор-

ганов, общественных организаций.

Политбюро ЦК ВКП(б) принимало решения

по всем важнейшим вопросам жизни партии и

государства, начиная с объявления военного

положения и кончая награждениями и присуж-

дением высших воинских и прочих званий.

Значительная часть решений оформлялась как

указы Президиума Верховного Совета СССР,

постановления Совета народных комиссаров

СССР или совместные постановления ЦК

ВКП(б) и СНК СССР. Большое место в прото-

колах Политбюро занимало утверждение особо

важных решений Оргбюро и Секретариата ЦК.

Разграничить компетенции Оргбюро и Сек-

ретариата можно только весьма условно. Состав

их почти полностью совпадал; порядок дело-

производства был общий. Они принимали ре-

шения, касавшиеся деятельности партийных

организаций, работы предприятий промыш-

ленности, сельского хозяйства, учреждений со-

циальной сферы, науки, культуры, образова-

ния. Они утверждали назначение и смещение

руководящих работников всех уровней, решали

вопросы, формально входившие в компетен-

цию советских органов (административно-тер-

риториальные преобразования, выборы и т.д.)

Управление пропаганды и агитации ведало

всей деятельностью партии, касавшейся идео-

логической сферы, включая науку, литературу,

искусство, народное образование и высшую

школу, средства массовой информации, куль-

турно-просветительные учреждения, общест-

венные организации (в том числе и антифаши-

стские комитеты), церковь и т.д.

Организационно-инструкторский отдел ЦК

КПСС контролировал выполнение постанов-

лений ЦК, деятельность местных партийных

органов. В его материалах содержатся сведения

о политико-моральных настроениях и матери-

ально-бытовых условиях жизни населения, о

положении в экономике, политике оккупаци-

онных властей, партизанском движении и т.д.

Каждый историк, работающий с архивными

документами, сталкивается с необходимостью

затраты (часто мало продуктивной) сил и вре-

мени на поиск сведений по избранной темати-

ке. Современные автоматизированные архив-

ные технологии могут оказать значительную

помощь в этой работе. Созданная сотрудника-

ми ВНИИДАД система автоматизированного

поиска документов – по предметно-тематиче-

скому указателю посредством системы шиф-

ров, географическому и именному признакам

по ключевым словам – дает возможность быст-

ро найти требуемый документ.

Это удается благодаря тому, что базы данных

представляют собой описание каждого докумен-

та. Причем, в отличие от существующих указате-

лей и каталогов, содержание каждого постанов-

ления раскрывается составителями в том случае,

если оно не ясно отражено в собственном заго-

ловке, и при необходимости комментируется,

уточняется. В базах данных по материалам Упра-

вления пропаганды и агитации и Организацион-

но-инструкторского отдела описание в пределах
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единицы хранения (архивного дела) проведено

подокументно или по группе документов, отно-

сящихся к одному конкретному вопросу.

Так, база данных по документам, относящимся

к концу 30-х гг. ХХ века, поможет поиску сведе-

ний об ограничении или сведении на нет нацио-

нально-культурных и гражданских прав латы-

шей, литовцев, эстонцев, болгар, поляков, гре-

ков, финнов, евреев, вепсов, корейцев и других

национальных диаспор в стране. И, конечно, –

документов о подобных мерах в отношении нем-

цев. Так, были ликвидированы немецкие рай-

оны и сельсоветы, закрыты немецкие отделения

в пединститутах и техникумах, а в АССР немцев

Поволжья уничтожена значительная часть наци-

ональной интеллигенции, свернута историко-

краеведческая работа, урезана национальная

специфика школьного образования и т.д.

База данных доступна для исследователя, за-

нимающегося как историей советских немцев,

так и вопросами политики германских оккупа-

ционных властей, положения германских воен-

нопленных и проводимой среди них идеологи-

ческой работы. Здесь могут представлять инте-

рес такие рубрики предметно-тематических

указателей к базам данных, как национальная

политика, репрессированные народы, исполь-

зование подневольного труда, депортация, ре-

патриация, немецкие военнопленные, полити-

ка советских властей на территории Германии,

советские военнопленные, вывоз граждан на

работу в Германию, политика германских окку-

пационных властей на территории СССР и т.д.

Работа над наполнением банка данных про-

должается. Использование автоматизирован-

ной системы «Директивные документы высших

органов власти СССР в годы Второй мировой

войны», бесспорно, поможет исследователю

лучше увидеть изучаемую проблему, не только

быстрее найти документы, но и сопоставить их,

проследить взаимосвязь судеб народов нашей

страны в русле национальной политики КПСС,

в условиях тоталитарного режима.

Канд. ист. наук Т.Б. Томан,
ст. науч. сотрудник ВНИИДАД

(Москва)

Первые немецкие поселенцы появились в Об-

ласти Войска Донского в начале XIX в. в Таган-

рогском (Миусском) округе. Однако массовое

переселение началось после указа 1868 г., разре-

шившего пришлому населению покупать дви-

жимое и недвижимое имущество на территории

Донской области. Именно с этого времени

можно говорить о формировании здесь немец-

кой диаспоры. Материалы по хозяйственной и

культурной деятельности немецких  колони-

стов  сосредоточены  в  Российском государст-

венном историческом архиве (РГИА, Санкт-

Петербург), Государственном архиве Ростов-

ской области (ГАРО, Ростов-на-Дону) и Госу-

дарственном архиве Волгоградской области

(ГАВО, Волгоград). Фонды высших и местных

органов власти Российского государства до

1917 года, позволили установить причины ми-

грации немецких колонистов на Дон, выявить

их конфессиональную принадлежность, опре-

делить их роль в освоении Донской области.

Наибольший интерес представляют фонды

Пробста II-го евангелическо-лютеранского окру-
га Южного края России (ГАРО, ф. 8) и Евангели-
ческо-лютеранской церкви св. Петра и Павла в г.
Ростове-на-Дону (ГАРО, ф. 185). Документы

фондов содержат информацию разнопланового

характера в основном на немецком языке: пере-

писка с Консисторией, с министерствами, по-

печительным комитетом, губернскими правле-

ниями, канцелярией градоначальника,  стати-

стическими  комитетами,  областным правле-

нием, директорами и инспекторами училищ.

Кроме того, в фондах собраны материалы, ка-

сающиеся всего населения евангелическо-лю-

теранского вероисповедания Южно-россий-

ского округа: послужные списки пасторов, про-

токолы и данные обследования приходов, ведо-

мости о евангелическо-лютеранских общинах и

количестве прихожан, отчеты пасторов и об-

щин по финансовым, религиозным и админи-

стративным вопросам.

Особенно хотелось бы отметить: проект «Поло-

жения об училищах в селениях иностранных ко-

ОБЗОР ФОНДОВ РОССИЙСКИХ АРХИВОВ ПО ИСТОРИИ НЕМЕЦКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

ОБЛАСТИ ВОЙСКА ДОНСКОГО XIX – НАЧАЛА XX ВВ.
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лонистов», переписку Петербургской консисто-

рии с пасторами по указу о созыве Государствен-

ной Думы и переписку с губернским правлением

о введении преподавания немецкого языка в цер-

ковно-приходских школах немецких колоний.

Большой  интерес  представляют  материалы

фонда Департамента Духовных Дел иностранных
исповеданий (РГИА, ф. 821, оп. 5 и 125). Доку-

менты фонда дают возможность проследить

процесс формирования лютеранских и католи-

ческих колоний на Дону, развития взаимоотно-

шений с войсковой администрацией и царским

правительством, представить правовое положе-

ние церкви в области.

Материалы фондов Областного по крестьянским
делам присутствия Войска Донского (ГАРО,
ф. 213) и Канцелярии его императорского величе-
ства (РГИА, ф. 1412) содержат различные жалобы

немецких поселенцев. В основном немцы проси-

ли не устанавливать в немецких колониях сель-

ское общественное управление и не подчинять

их волостному правлению наравне с местными

крестьянами в 90-е гг. XIX в., потому что они бы-

ли причислены к другим сельским обществам.

Помимо этого писали прошения на открытие

школ, церквей и молитвенных домов.

Немало ценной информации содержится в

фонде 1181 – Главного комитета об устройстве
сельского состояния (РГИА), фонде 301 – Област-
ного правления Области Войска Донского (ГАРО).
Среди документов фондов имеются – списки о

количестве немецких колоний с указанием зе-

мельной площади, численности дворов и жите-

лей, сведения о наличии удобной и неудобной

земли, о посевах и урожаях в немецких колониях.

А также дела о взимании налогов, создании воло-

стей и сельских обществ, о регистрации религи-

озных общин и надзоре за их деятельностью, о

разрешении денежных сборов.

В состав фондов Донского областного чертежного
комитета по Усть-Медведицкому округу (ГАВО, ф.
302) и Донского областного чертежного комитета
(ГАРО, ф. 229) входят планы земельных наделов

немецких поселений в Усть-Медведицком, До-

нецком, Таганрогском и Ростовском округах, де-

ла о покупке земли или сдаче ее в аренду немец-

ким колонистам. Кроме того, жалобы немцев на

неправильное внесение их и принадлежащего им

имущества в ликвидационные списки 1915 г. поз-

воляют представить положение немцев в период

Первой мировой войны. В фондах Атаманской
канцелярии Области Войска Донского (ГАРО, ф.
46) и Особого комитета по борьбе с немецким за-
сильем (РГИА, ф. 1483) отложились статистиче-

ские отчеты по населению городов и округов об-

ласти; пояснения к законам от 2 февраля и 13 де-

кабря 1915 г. о ликвидации немецкого землевла-

дения в Донской области, постановления о высе-

лении из Войска Донского лиц иностранных

государств и сочувствующих Германии. Имеются

материалы о правах и льготах немецких поселен-

цев, циркуляры Министерства внутренних дел

(1914 г.) о присвоении русских названий немец-

ким поселениям, постановление наказного ата-

мана о запрещении разговора на немецком языке.

А  материалы  Донского  отделения  Крестьянского
поземельного банка (ГАРО, ф. 232) дают возмож-

ность установить количество немецких колоний,

численность населения и размеры землевладения

на Дону к 1915 г.; проследить, как происходила

ликвидация и продажа немецких земель с торгов.

В результате Крестьянский банк приобрел боль-

шинство земельных наделов за бесценок. Доку-

менты фондов Вольного экономического общества
(РГИА, ф. 91, оп. 3) и дирекции народных училищ
Войска Донского (ГАРО, ф. 358) позволяют охара-

ктеризовать состояние школьного дела в колони-

ях: выявить количество учебных заведений, опре-

делить численность учителей и учащихся, уро-

вень образованности преподавателей. О состоя-

нии и деятельности лютеранских народных на-

чальных училищ и школ колоний Ростовского

округа с 1898 г. по 1904 г. можно узнать из годовых

отчетов Инспекции училищ Ростовского округа
(ГАРО, ф. 131). Кроме того, в фондах отложилась

переписка учителей немецких колонистских

школ и инспекторов народных училищ с Област-

ным правлением Войска Донского, с Канцеляри-

ей войскового наказного атамана, директором

народных училищ об открытии новых училищ, о

назначении и увольнении учителей. 

Указанные архивные источники вполне позво-

ляют провести исследование по истории немец-

ких колоний Области Войска Донского XIX–XX

вв. На основе материалов фондов можно охарак-

теризовать хозяйственно-экономические, соци-

альные и культурные процессы, происходившие в

среде немецкого населения данного региона.

Канд. ист. наук, доц. О.В. Ерохина 
Урюпинский филиал ВолГУ (г. Урюпинск)
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26 февраля 2003 г. в Санкт-Петербургском го-

сударственном университете состоялась защита

Еленой Вячеславовной Бахмутской кандидатской

диссертации «Немецкие колонии Санкт-Петер-
бургской губернии. 1760-е – 1870-е гг.». Работа

выполнена на кафедре русской истории исто-

рического факультета СПбГУ, научный руково-

дитель – д.и.н, проф. Н.И. Приймак, ведущая

организация – Российский государственный

педагогический университет им. А.И. Герцена.

В качестве официальных оппонентов выступи-

ли д-р соц. наук, проф. С.С. Бразевич и к.и.н.

И.В. Черказьянова.

Е.В. Бахмутская в течение целого ряда лет

плодотворно работала над изучением истории

немецких колоний Северо-Западного региона.

Ею подготовлено большое количество публика-

ций по данной теме, сделан ряд научных докла-

дов на конференциях Ассоциации исследовате-

лей истории и культуры российских немцев,

Ассоциации исследователей Санкт-Петербур-

га, ежегодных заседаниях Международного на-

учного семинара «Немцы в России: русско-не-

мецкие научные и культурные связи».

Результаты проделанной работы обобщены в

диссертации, которая представляет собой пер-

вое в отечественной историографии комплекс-

ное исследование по истории немецких коло-

ний Санкт-Петербургской губернии, охваты-

вающее период со времени основания первых

немецких поселений под Санкт-Петербургом в

60-е гг. XVIII в. до момента ликвидации сосло-

вия иностранных колонистов в ходе реформы

1871 г. Появление данной работы давно назре-

ло. Она логически замыкает ряд региональных

монографических исследований по истории

российских немцев и является своеобразным

«недостающим звеном».

Бесспорным достоинством работы является

изучение немецких колоний Санкт-Петер-

бургской губернии в контексте широкой исто-

рической проблематики. Петербургские коло-

нисты рассматриваются, с одной стороны, как

часть этнической группы российских немцев,

с другой, – как одна из категорий сельского

населения Северо-Запада России, что позво-

ляет выявить особенности хозяйственной, со-

циальной, религиозной и культурной жизни

петербургских колоний в сравнении с немец-

кими поселениями в основных регионах ком-

пактного расселения российских немцев, а

также с селениями государственных, удельных

и частновладельческих крестьян Санкт-Петер-

бургской губернии. В отзывах на диссертацию

подчеркнуто, что грамотное применение исто-

рико-сравнительного метода стало возмож-

ным благодаря обстоятельному знакомству ав-

тора с отечественной и зарубежной историо-

графией истории российских немцев, умению

критически осмыслить и рационально исполь-

зовать опыт коллег.

Исследование опирается на солидную ис-

точниковую базу, основу которой составили

материалы, хранящиеся в Российском госу-

дарственном историческом архиве (РГИА,

фонды I Департамента Министерства государ-

ственных имуществ, V Отделения Собствен-

ной его императорского величества канцеля-

рии, I Департамента Сената, Канцелярии ми-

нистра земледелия, Земского отдела МВД

Царскосельского дворцового управления,

Павловского городового правления и целый

ряд других). Основная часть источников впер-

вые вводится в научный оборот.

Цель исследования состояла в том, чтобы на

основе изучения истории немецких поселений

за более чем столетний период объективно пока-

зать роль иностранных колонистов в экономи-

ческом развитии и их место в социальной струк-

туре Санкт-Петербургской губернии, оценить

эффективность российской переселенческой

политики второй половины XVIII–XIX вв. при-

менительно к данному региону. Достижению

этой цели подчинена структура диссертации.

В первой главе работы рассмотрена история

возникновения немецких колоний на фоне об-

О ЗАЩИТЕ КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ Е.В. БАХМУТСКОЙ

IV. ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ 
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щей картины социально-экономического раз-

вития Санкт-Петербургской губернии, в связи

с процессом основания иностранных поселе-

ний в масштабах всей страны, а также с учетом

политической и социально-экономической си-

туации в германских государствах.

Во второй главе охарактеризована правитель-

ственная политика в отношении иностранных

поселенцев, дана объективная оценка деятель-

ности органов управления петербургскими ко-

лониями на различных этапах их существова-

ния, прослежена эволюция социального и пра-

вового положения колонистов в рамках описы-

ваемого периода.

В третьей главе детально исследована хо-

зяйственная жизнь петербургских колоний,

оценена их роль в развитии аграрного произ-

водства в регионе, выявлены особенности ка-

питалистической эволюции хозяйства нем-

цев-колонистов.

В исследовании констатируется, что просче-

ты, допущенные при планировании и осущест-

влении строительства петербургских колоний

(вторая половина XVIII – начало XIX вв.), обу-

словили длительность и сложность периода

адаптации переселенцев. Они явились также

основной причиной того, что с финансовой

точки зрения основание немецких селений ока-

залось убыточным для российской казны: вло-

женные в него средства не были возвращены

государству за весь дореволюционный период.

Тем не менее, со временем немецким колони-

стам удалось наладить эффективное земледель-

ческое производство, основной отраслью кото-

рого являлось высокоразвитое картофелеводст-

во, и существенно превзойти по ряду основных

показателей экономического развития другие

категории сельского населения региона, опере-

дить последние по темпам капиталистической

эволюции хозяйства.

В числе факторов, способствовавших интен-

сивному экономическому развитию большин-

ства колоний на протяжении XIX столетия, в

диссертации называются, в частности, земле-

дельческая ориентация колонистских хозяйств

в условиях преимущественно промысловой

подстоличной губернии; введенная в колониях

по инициативе властей подворно-наследст-

венная форма землепользования, являвшаяся

более перспективной с точки зрения развития

буржуазных отношений, нежели русская пере-

дельная община; налоговые льготы; целена-

правленная деятельность опекавших колонии

государственных органов по внедрению в них

передовых для своего времени земледельче-

ских технологий.

В диссертации убедительно показано, что и

российское законодательство, и деятельность

органов управления иностранными поселени-

ями оказывали определяющее влияние не

только на хозяйственную, но и на социальную

жизнь колонистов, способствуя длительному

сохранению сословной (выделение колони-

стов в отдельную привилегированную катего-

рию сельского населения), конфессиональной

(неукоснительное соблюдение всех положе-

ний законодательства, касавшихся религиоз-

ной жизни колонистов) и культурной (содей-

ствие развитию школьного дела в колониях,

отсутствие попыток русификации) обособлен-

ности немецких крестьян.

Развитие социальных, экономических, этни-

ческих, культурно-языковых процессов в пе-

тербургских колониях происходило в основном

в соответствии с общими тенденциями, харак-

терными для большинства регионов компакт-

ного расселения российских немцев. Вместе с

тем, местоположение вблизи российской сто-

лицы, размещение части селений на землях им-

ператорских и великокняжеских имений пре-

допределили наличие целого ряда особенно-

стей, присущих этой группе колоний.

В отзывах оппонентов и ведущей организа-

ции, в прозвучавших выступлениях диссерта-

ции Е.В. Бахмутской была дана высокая оцен-

ка, высказана уверенность в том, что данная ра-

бота станет заметным явлением в современной

научной литературе и займет достойное место в

ряду исследований по истории российских

немцев, аграрной истории Северо-Запада стра-

ны, истории Санкт-Петербурга. Диссертация

рекомендована к публикации. Диссертацион-

ный совет единогласно высказался за присуж-

дение Е.В. Бахмутской ученой степени канди-

дата исторических наук.

Канд. ист. наук И.В. Черказьянова,
научный сотрудник СПб филиала ИИЕТ РАН

(г. Санкт-Петербург)
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О ЗАЩИТЕ КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ В.И. КАЙГЕРА

26 марта 2003 г. на заседании диссертацион-

ного совета при Институте психологии им.

Костюка, г. Киев, состоялась защита диссерта-

ции на соискание ученой степени кандидата

психологических наук Кайгером Валерием Иан-

тановичем на тему: «Влияние этногенных де-
прессий на социально-психологическую адапта-
цию немцев-переселенцев в Украине». Диссер-

тационное исследование проведено на кафед-

ре общей и социальной психологии Одесского

национального университета им. И.И. Мечни-

кова. Официальные оппоненты – чл.-корр.

АНПУ, д-р психол. наук М.Й. Боришевский и

канд. психол. наук Н.И. Повьякель, ведущая

организация – Харьковский госуниверситет

им. В.Н. Каразина.

Цель исследования состоит в изучении совре-

менного состояния самосознания и личност-

ных особенностей немцев-переселенцев на тер-

ритории независимой Украины с этнопсихоло-

гической точки зрения, в частности, уровня со-

циально-психологической адаптированности

мигрантов и уровня их склонности к этноген-

ным депрессиям в связи с пребыванием в чуже-

родной этнической среде.

Авторская гипотеза включает в себя следую-

щие положения:

1. Этнообусловленная депрессивность в той

или иной степени проявляет себя у большинст-

ва исследуемого контингента – немцев-пересе-

ленцев Украины.

2. Этнообусловленные депрессии являются

одним из важных факторов затрудненной соци-

ально-психологической адаптации современ-

ных мигрантов и вызывает у них стремление к

самоизоляции, повышенную тревожность, апа-

тию, снижение волевой сферы личности.

3. Одним из ведущих факторов этнообуслов-

ленных депрессий у старшего и пожилого поко-

ления является негативный исторический

опыт, закрепляемый экономическими трудно-

стями и невниманием к их проблемам со сторо-

ны доминирующего в данном регионе этноса.

4. Одним из ведущих факторов этнообуслов-

ленных депрессий у молодого поколения яв-

ляется отсутствие чувства исторической пер-

спективы для себя и своих детей в Украине.

Несмотря на то, что их этническая самоиден-

тичность в значительной мере размыта, они

стремятся эмигрировать в экономически бо-

лее благополучные страны и в первую очередь

– в Германию, полагая ее своей «историче-

ской родиной».

5. Поскольку этнопсихологические пробле-

мы имеют, в значительной степени, социоло-

гические корни, оптимальное решение этно-

обусловленных депрессий немцев-переселен-

цев лежит в социальной плоскости и во мно-

гом зависит от программы экономической, со-

циальной и культурной поддержки их на

территории Украины.

6. Психотерапевтическое (психологическое)

разрешение проблемы социально-психологи-

ческой адаптации путем смягчения этнообусло-

вленных депрессивных симптомов может улуч-

шить социально-психологический климат и

разрешить проблемы коммуникации и актив-

ного включения в социально-экономическую

жизнь немцев-переселенцев.

Такая цель и гипотеза предполагают решение

диссертантом следующих задач:

• Всестороннее этнопсихологическое ис-

следование современного состояния самосоз-

нания и личностных особенностей немцев-

переселенцев.

• Изучение уровня социально-психологиче-

ской адаптации, типичной для немцев-мигран-

тов, компактно населяющих Одесскую область.

• Привлечение к исследованию данного кон-

тингента психодиагностических методик, поз-

воляющих выявить депрессивные элементы их

поведения и реагирования.

• Изучение возрастной динамики депрес-

сивных проявлений и выявление тенденций

развития этнического самосознания немцев-

переселенцев.

Объектом исследования являются этнопси-

хологические и социально-психологические

аспекты личности немцев-переселенцев (при-

бывших в Украину 1993–1997 годы из мест де-

портаций в бывшем СССР); волевые, эмоцио-

нальные и коммуникационные личностные

особенности обследуемого контингента; уро-
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вень выраженности депрессивных проявле-

ний в их ценностных ориентациях, установ-

ках, мировоззрении.

Предметом исследования являются факторы

и причины, влияющие на формирование у ис-

следуемых мигрантов этнообусловленных

депрессий, этнопсихологические механизмы

проявления выявленных депрессивных сим-

птомов.

Диссертация состоит из введения, двух глав

и заключения, включая 23 таблицы и список

литературы.

В данной работе автор во многом опирался

на этнофункциональный подход, разработан-

ный А.В. Сухаревым и его коллегами, ко-

торыми было сформулировано и диагностиро-

вано такое ключевое понятие для этого иссле-

дования как этнообусловленная депрессия. В

рамках такого подхода особое внимание уде-

лялось антропологическим, климато-геогра-

фическим и социокультурным факторам. Дис-

сертант вместе с соавторами – практикующи-

ми психотерапевтами Л.С. Годлевским,

В.И. Жуковским, А.И. Брусенцовым – на про-

тяжении ряда лет исследовали данное явле-

ние, методы его диагностики, профилактики

и психотерапии на материале этнических нем-

цев-переселенцев в Украине (преимуществен-

но в Одесской области).

Респондентами являлись члены производст-

венных (в большинстве своем – сельскохозяй-

ственных) коллективов, фермеры, сотрудники

фирм и компаний. Исследования проводились

на протяжении 1998–2001 гг. и охватили не ме-

нее 600 человек.

Научная новизна полученных результатов за-

ключается в том, что впервые с позиций этно-

функционального подхода было исследовано и

проанализировано общее состояние этниче-

ского самосознания немцев-переселенцев, экс-

периментально выявлены психологические фа-

кторы, влияющие на формирование, укрепле-

ние и развитие депрессивных проявлений в

психике респондентов. Были показаны этно-

психологические особенности мигрантов с уче-

том их специфического исторического опыта и

сегодняшних реалий социально-экономиче-

ской жизни Украины. Разработаны методы ди-

агностики, профилактики и психотерапии эт-

нообусловленных депрессий в данной этнопси-

хологической обстановке. Диссертантом и со-

авторами была предложена и опробована на

значительном контингенте оригинальная мето-

дика диагностирования, профилактики и пси-

хотерапии этнообусловленных депрессий (за-

патентована, патенты от 1998 г. №№ 97115582,

9711581, 9711580).

Теоретическое значение исследования заклю-

чается в выявлении и определении тех факто-

ров, что в наибольшей степени формируют

склонность сегодняшних немцев-переселенцев

к социально-психологической дезадаптации и

формированию этнообусловленных депрессий.

Определена значимость исторического и соци-

ально-экономического аспекта в создании де-

прессогенной ситуации среди мигрантов. Опи-

саны возрастные и субъективные тенденции в

определении уровня этнической идентичности

у обследуемого контингента немцев.

Практическое значение работы состоит в от-

крывшейся возможности разработать психоло-

гически обоснованные методики своевремен-

ной диагностики этнообусловленных депрес-

сий в среде немцев-мигрантов и психотерапев-

тической помощи плохо адаптированным пе-

реселенцам, испытывающим затруднения при

включении в производственную, деловую ак-

тивность, в процессе повседневных коммуни-

каций с представителями доминирующего в

регионе этноса. Особое значение имеет то, что

предлагаемая психотерапевтическая помощь

не приводит к ускоренной ассимиляции вместе

с утратой этнической идентичности, а, напро-

тив, позволяет сохранить самобытный нацио-

нально-психологический склад и наладить до-

брососедские, кооперативные отношения с

украинским населением, что идет на пользу

обеим сторонам.

Повышение качества социально-психологи-

ческой адаптированности этнических немцев-

переселенцев естественным образом способст-

вует их более активному участию в экономиче-

ском возрождении и развитии тех регионов Ук-

раины, где они в данный момент проживают

компактно.

Ученый совет высказался за присвоение

В.И. Кайгеру искомого звания кандидата пси-

хологических наук.



20 • Bulletin Nr. 2 (34)

О ЗАЩИТЕ КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ И.С. МОНОЛАТИЯ

27 сентября 2002 г. в Институте истории Укра-

ины НАН Украины, г. Киев, состоялась защита

кандидатской диссертации Иваном Сергеевичем

Монолатием на тему: «Социально-экономическое
положение и культурное развитие немцев в Гали-
ции (1772–1923 гг.)». Специальность 07.00.01 –

история Украины. Работа выполнена на кафед-

ре истории Украины и зарубежных стран Киев-

ского национального лингвистического универ-

ситета. Научный руководитель – зав. кафедрой

истории Украины и зарубежных стран, д.и.н.,

проф. Ю.И. Терещенко. Официальные оппо-

ненты: д. и. н., проф. Б.И. Андрусишин (Нацио-

нальный педагогический университет им.

М.П. Драгоманова, г. Киев) и к.и.н. Н.В. Кри-

вец. Ведущая организация – Киевский нацио-

нальный университет им. Т.Г. Шевченко. 

Возрастающий интерес к различным аспектам

жизни национальных меньшинств Украины со

стороны ученых, политиков, общественных дея-

телей обуславливает необходимость научного

анализа и изучения жизнедеятельности той или

иной этнической группы, заполнения существу-

ющих до сих пор пробелов в их истории. В рам-

ках этой актуальной и широкой проблематики

значительный научный интерес представляет

история немецкого этноса Галиции, в частности,

целостный процесс сохранения его социально-

экономической и национально-культурной спе-

цифики, как одной из основных составных насе-

ления западно-украинских земель и важного

компонента в их истории1. Эти вопросы специ-

ально не разрабатывались в отечественной исто-

риографии, что и обусловило актуальность дан-

ного исследования. 

На основе широкого круга новых архивных и

опубликованных источников автор анализирует

основные направления формирования и разви-

тия немецкой диаспоры и ее особенности в Гали-

ции, рассматривая вопросы истории немецких

этнических групп во взаимосвязи с миграцион-

ными процессами в Центрально-Восточной Ев-

ропе и демографической политикой Австрий-

ской империи в Галиции, показывает место и

роль немецких переселенцев в социально-эко-

номической и политической истории Галиции

конца XVIII – начала ХХ вв. Отсюда – несом-

ненная научная новизна и практическая значи-

мость представленной работы И.С. Монолатия.

Диссертация является самостоятельным обоб-

щающим исследованием, базируется на обстоя-

тельном изучении большого массива архивных

и опубликованных документов, мемуаров, мате-

риалов прессы, а также различных справочных

и статистических изданий. Все это, а также

скрупулезный анализ как отечественной, так и

зарубежной научной литературы, позволили

диссертанту профессионально осветить многие

малоисследованные вопросы социально-эконо-

мического положения и культурного развития

немцев в Галиции в 1772–1923 гг.

Диссертация состоит из введения, четырех

глав, выводов, приложения, списка источников

и литературы. Ее структура обеспечивает после-

довательное изложение основных положений

диссертационного исследования. Вполне оправ-

дано раскрытие темы в историко-хронологиче-

ском и проблемном планах. Диссертант не огра-

ничивается традиционным историографическим

обзором, развивая и углубляя историографию во

всех главах. Такой подход не только дает предста-

вление о степени разработки темы, но и содер-

жит соображения относительно перспектив и на-

правлений ее дальнейшего исследования.

На большом фактическом материале автор рас-

сматривает возникновение и становление немец-

ких колоний в Галиции, австрийскую колониза-

торскую политику и ее последствия, обществен-

но-политическую, экономическую и культурную

жизнь немцев данного региона, участие их в борь-

бе за государственную независимость украинско-

го народа. В диссертации анализируется нацио-

нальная политика Западно-Украинской Народ-

ной Республики, а также международный аспект

положения немецкой национальной общности.

Диссертационное исследование, выводы, сде-

ланные автором в заключении, убедительно по-

казывают, что место и роль немцев в Галиции

определялись национальной политикой Авст-

рии, спецификой социально-экономических

1 Украинские земли Галиции с 1772 по 1918 гг. входили в состав Австрийской (с 1867 г. Австро-Венгерской) империи, в

сентябре 1921 г. территория Восточной Галиции была включена в состав Польши. В 1939 г. Галиция была воссоединена

с Украинской ССР.
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условий функционирования немецких коло-

ний. При активном участии немцев в Галиции

происходили позитивные изменения в развитии

сельского хозяйства, быта и культуры сельского

населения. Немецкая национальная группа ря-

дом с поляками и евреями заметно доминирова-

ла в политической, экономической и культур-

ной жизни региона.

К достоинствам диссертации относится то, что

автор выявляет реальные противоречия и проб-

лемы исторического процесса, анализирует не

только созидательные, но и негативные явления. 

Специализированный ученый совет сделал

заключение, что диссертация – оригинальный,

самостоятельный и содержательный научный

труд, написанный на надлежащем теоретиче-

ском уровне, и единогласно проголосовал за

присуждение Ивану Сергеевичу Монолатию

ученой степени кандидата исторических наук. 

Канд. ист. наук Н.В. Кривец,
ст. науч. сотр. Ин-та истории Украины НАНУ

(г. Киев, Украина)

О ЗАЩИТЕ КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ С.В. БААХА

5 декабря 2002 г. на заседании Диссертацион-

ного совета при Омском государственном педа-

гогическом университете (ОмГПУ) состоялась

защита кандидатской диссертации Сергеем Вла-

димировичем Баахом на тему «Немецкий вопрос в
Государственной Думе 1906–1917 гг.». Работа вы-

полнена на кафедре Отечественной истории 

ОмГПУ под руководством д.и.н., проф.  В.Н. Ху-

дякова. Ведущая организация – Саратовский го-

сударственный университет им. Н.Г. Чернышев-

ского. В качестве оппонентов выступили: д.и.н.,

проф.  М.Е.Бударин и к.и.н., доцент  П.П. Вибе. 

Исследуемый период является одним из наи-

более противоречивых и интересных в истории

нашего государства. Обоснованная автором ак-

туальность и научная значимость заявленной в

диссертации темы не вызывает сомнения. Она

также вписывается в контекст исторических ис-

следований последних десятилетий, посвящен-

ных национальному вопросу в российском пар-

ламенте и истории немцев в России.

Работа состоит из введения, трех глав, заклю-

чения и приложения (включены биографиче-

ские данные о немцах-депутатах Государствен-

ной Думы всех созывов).

Во введении отражено состояние изученности

проблемы, обоснованы актуальность, научная

новизна, территориальные и хронологические

рамки, определены цель и задачи исследования.

Использование архивных источников позволи-

ло автору выявить новые факты, переосмыслить

имеющиеся и обосновать свои взгляды по изу-

чаемым проблемам. Историографический обзор

содержит емкий и последовательный анализ

имеющейся литературы – как о Государствен-

ной Думе 1906–1917 гг. и государственной на-

циональной политике конца XIX – начала

XX вв., так и по истории российских немцев – и

приводит к вполне обоснованному выводу, что

представленная тема в отечественной историо-

графии практически не освещена. Большим

плюсом является использование диссертантом

работ авторитетных зарубежных авторов. 

Источниковая база отличается широтой и раз-

нообразием, использованы законодательные ак-

ты, делопроизводственная документация, стати-

стические данные, периодическая печать, фото-

материалы. В научный оборот вводится ряд не-

опубликованных источников, многие из которых

долгое время были недоступны для исследовате-

лей. На этой основе была определена структура

основной части диссертационного исследования

и ее логика, не вызывающая замечаний.

В I главе «Немецкий вопрос в Российской им-

перии в начале XX в.» рассматривается станов-

ление «немецкого» вопроса как политической

проблемы в рамках общей национальной поли-

тики Российской империи. Диссертантом отме-

чено, что со второй половины XVIII – до середи-

ны XIX вв. российское правительство относится

к немецкому населению лояльно, т. к. в этот пе-

риод за счет иностранных колонистов оно пыта-

лось решить одну из проблем внутренней коло-

низации страны – агрокультурное освоение

большого пространства пустующих земель. На-

чиная со второй половины XIX в., отношение к

переселившимся в Российскую империю нем-

цам постепенно изменяется в сторону ужесточе-

ния. С.В Баах раскрывает причины данного про-

цесса и указывает на факт формирования в этот
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период основных проблем (остзейская, колони-

стская, землевладение и землепользование, ино-

странное влияние в сфере экономики и финан-

сов), ставших в дальнейшем центральными при

обсуждении немецкой тематики на заседаниях

высших государственных учреждений, в том

числе и Государственной Думы 1906–1917 гг.

Проанализировав характер обсуждения «не-

мецкого» вопроса в Государственной Думе I–IV

Созывов, автор выделил в нем два периода.

Первый период затрагивает деятельность Думы

с момента ее образования и до 1914 г., когда «не-

мецкий» вопрос не выделяется как отдельная

проблема. Его рассмотрение шло в аспекте об-

щего национального вопроса, приобретшего на

фоне кризиса власти и роста революционного

движения большое значение. Вплоть до Первой

мировой войны «немецкий» вопрос в россий-

ском парламенте не имел такой яркой полити-

ческой окраски, как другие национальные про-

блемы. Его решение во многом зависело от от-

ношения царского правительства к инородцам в

целом, при этом немцы были на более привиле-

гированном положении. Такое положение ве-

щей сохранялось вплоть до изменения ситуации

на европейской политической арене в 1914 г.

Во II главе «Обострение немецкого вопроса в

Государственной Думе в годы Первой мировой

войны» на основе законопроектов и отношения к

ним депутатов проанализирован процесс перехо-

да общедумских настроений от политики лояль-

ности к борьбе с «немецким засильем». Были вы-

делены основные компоненты «немецкого» во-

проса, рассмотренные Государственной Думой в

этот период. Став переломным моментом в исто-

рии «немецкого» вопроса, начало войны привело

к ухудшению положения немцев в Российской

империи. На страницах периодических изданий

и специальных брошюр они были обвинены в

неблагонадежности и шпионаже, в поражении

русских войск на фронте. Изменение обществен-

но-политической ситуации в стране и начало ан-

тинемецкой кампании привели к тому, что резко

возросла степень политизации обсуждения «не-

мецкого» вопроса в российском парламенте.

Диссертант приходит к выводу, что пик обсуж-

дения «немецкого» вопроса в Государственной

Думе пришелся на 1915 г., когда в ней шли деба-

ты по поводу создания временной комиссии по

борьбе с немецким засильем. Диссертант под-

робно анализирует этот процесс, указывая на то,

что в этот период в российском парламенте

формируются две группы – сторонников и про-

тивников ограничительных законопроектов,

направленных против немецкого населения

Российской империи. При этом отмечается, что

подавляющая часть этих предложений была

подготовлена на основе уже действующих ука-

зов, утвержденных Советом Министров.

III глава «Вопрос о немецком землевладении в

дебатах Государственной Думы» посвящена пра-

вительственным законопроектам об ограниче-

нии немецкого землевладения и землепользова-

ния, что стало ведущей темой при обсуждении

депутатами «немецкого» вопроса на заседаниях

парламента в 1915–1917 гг. Именно при обсуж-

дении темы о немецком землевладении и земле-

пользовании, а также правительственных мер

по этому поводу, «немецкий» вопрос достиг сво-

его накала в думских заседаниях. 

В заключении обобщаются выводы, получен-

ные в ходе исследования, которые вполне обос-

нованы и логично вытекают из представленного

в работе фактического исторического материала. 

Диссертация С.В. Бааха является первым ис-

следованием в отечественной науке, освещаю-

щим историю решения немецкого вопроса в Го-

сударственной Думе 1906–1917 гг. на всем протя-

жении ее существования. Работа выполнена на

достаточно высоком теоретическом уровне, с

позиций современной методики исторического

исследования. Ее практическая значимость за-

ключается в возможности использования исто-

рических материалов при выработке современ-

ных концепций национально-культурного раз-

вития немецкого населения Российской Феде-

рации, а также материалы диссертации могут

быть применены при создании обобщающих

трудов по истории российских немцев, при под-

готовке лекционных курсов и семинарских заня-

тий в высшей и средней школе. 

Диссертация представляет собой самостоя-

тельный цельный и логически завершенный

научный труд, а соискатель показал себя сло-

жившимся зрелым исследователем. Члены Дис-

сертационного совета при ОмГПУ высказались

за присуждение С.В. Бааху ученой степени кан-

дидата исторических наук. 

Профессор РАЕ, канд. ист. наук П.П. Вибе,
директор ОГИК музея (г. Омск)
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V. БИБЛИОГРАФИЯ, РЕЦЕНЗИИ, АННОТАЦИИ

Помня о том, что пилотные сборники, пред-

варяющие крупные энциклопедические изда-

ния, во многом предопределяют их структуру,

объемы и характер жанровых статей, можно от-

метить, что составитель и ответственные за вы-

пуск в целом справились с поставленной зада-

чей дальнейшего «научного пилотирования»

будущей энциклопедии «Немцы Украины».

К достоинствам сборника надо отнести нали-

чие в нем крупных тематических статей, подго-

товленных известными специалистами на ар-

хивных материалах, часть которых вводится в

оборот впервые. Отрадно отметить, что в ис-

точниковедческих списках многих статей име-

ется немало монографий и статей, появивших-

ся в Германии.

Разумеется, в пилотном сборнике нельзя в

полной мере представить всю тематическую и

конструктивную палитру будущей энциклопе-

дии, однако его статьи, по возможности, долж-

ны быть научно-объективны и не содержать

односторонних характеристик и оценок собы-

тий и деятельности персоналий. В этой связи

несколько частных соображений по отдель-

ным статьям.

Статьи «Американская административная по-

мощь» и «Американская меннонитская помощь»,

написанные на документальной основе, разу-

меется, будут включены в энциклопедию. Од-

нако оставлять только эти статьи, означает дать

одностороннюю оценку помощи, в связи с го-

лодом в России, как исходящей только из Аме-

рики. Необходимо хотя бы обозначить подоб-

ную деятельность и других международных и

национальных организаций, и в первую оче-

редь немецких, как Всегерманский комитет по

организации рабочей помощи голодающему

населению в России. Вспомним его «Учреди-

тельный манифест», опубликованный в 1921 г. в

Берлине, с призывом к профсоюзам всего мира

развернуть практическую помощь голодаю-

щим. (Манифест подписали многие общест-

венные деятели науки и культуры, основавшие

в дальнейшем организацию Межрабпром.)

Следует добавить в статью «Американская

меннонитская помощь», что АМП в начале 20-

х гг. оказывала существенную помощь населе-

нию Донских округов и меннонитам Северно-

го Кавказа, а не только Славгородскому округу

на Алтае.

Написанная по документальным источникам

статья «Аскания-Нова» сообщает основные фак-

ты из истории появления и развития немецкой

колонии, на базе которой был учрежден научно-

исследовательский институт гибридизации и

акклиматизации и флоро-фаунистический ком-

плекс современной заповедной степи. Все это

так. Однако возможны уточнения как по исто-

рии колонии, так и о возникновении фамилии

Фальц-Фейн. В осуществление пожелания суп-

руги Николая I, в 1827 г. владетельный герцог

Ангальт-Кетенский обратился с ходатайством к

Российскому императору о разрешении на уст-

ройство колонии, долженствующей «служить

для окружающего населения образцом крупно-

го благоустроенного сельскохозяйственного по-

селения, связанного с фабричной промышлен-

ностью». Разрешение было дано с выделением

«в вечное потомственное владение» 48 345 деся-

тин земли в Днепровском уезде Таврической гу-

бернии. Был предоставлен и льготный срок в

10 лет, начинавшийся с 1 января 1830 г.

О статье «Беловежские колонии». При подго-

товке ее в энциклопедию желательно, на наш

взгляд, упомянуть посещение Б.к. выдающимся

ученым и путешественником Гюльденштедтом,

который приводит в своих впечатлениях о посе-

щении различные сведения о хозяйственной

деятельности и быте Беловежских колонистов.

На основании своих наблюдений академик

Гюльденштедт определил значение черноземов

Юга России для развития сельскохозяйствен-

ного производства и сделал соответствующие

выводы о происхождении черноземов.

РЕЦЕНЗИЯ на: Материалы к энциклопедии «Немцы России». Вып.7. 

«Немцы Украины». Пилотный сборник. Сост. С. Бобылева. – М.: ОАНРН, 2002. – 210 с.
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В этой связи в список литературы возможно

внести его главный труд – «Путешествие по

России и Кавказским горам» («Reisen durch

Russland und im Kaukasischen Gebirge». St.-Pe-

tersburg, 2 Bd., 1787 und 1791) и статью – Л. Си-

ницкий «Путешествие в Малороссию академи-

ка Гюльденштедта и князя И.М. Долгорукова»

(«Киевская старина» за январь и март 1893 г.)

Статья о Г.А. Бергмане. Автор сообщает: «убит

в Северной Таврии неизвестным повстанче-

ским отрядом». Надо – «бандитствующим от-

рядом». В список литературы желательно вклю-

чить специальный справочник о депутатах Го-

сударственной Думы, где есть данные о Бергма-

не и других депутатах-немцах, избранных на

Юге. (Справочник «Члены Государственной

Думы»/ Третий созыв 1907–1912/. М., 1910.)

При составлении энциклопедических статей о

депутатах Госдумы возможен вариант и общей

статьи о депутатах. Только в Думе третьего созыва

их было 6 и среди них – люди с общероссийской

известностью: граф А.В. Стенбок-Фермор, являв-

шийся председателем Херсонской губернской зе-

мельной управы, его брат Иван Васильевич –

председатель Всероссийского аэроклуба, Влади-

мир Эдуардович Фальц-Фейн, не нуждающийся

в дополнительных характеристиках.

В сборнике (с. 23–30) помещены статьи не-

мецкого исследователя проф. Д. Брандеса

«Бердянский колонистский округ», «Бессарабия»,

«Березанский колонистский округ». Обстоятель-

ные статьи, дающие научные представления об

этих административных образованиях. Однако

при включении их в энциклопедию надо также

включить архивные источники и важнейшие

публикации на русском языке, а не ограничи-

ваться только публикациями на немецком язы-

ке, при основном источнике – изданной в

1993 г. в Мюнхене работе самого автора. По

Бессарабии автор предпочел вообще не давать

источниковедческий список.

Статьи «Борьба с “гитлеровской помощью”» и

«Братья в нужде» можно бы объединить в одну,

тем более что в первой статье речь идет и о дея-

тельности организации «Братья в нужде». Что

касается источниковедческого списка первой

статьи, то из него могут быть удалены статьи, не

имеющие прямой связи с Украиной, в частно-

сти, это касается работ Л.П. Белковец,

В.И. Бруль и др.

В статье о художнике Брюммере есть фраза

«Реабилитирован посмертно в 1993 г.», но из

статьи не следует, что его надо было реабили-

тировать.

В статье «Великая Отечественнвая война» при

упоминании стран, воевавших с Советским

Союзом на стороне Германии, пропущены

Словакия, объявившая войну СССР вскоре по-

сле начала войны, и Хорватия. К месту говоря,

словацкие части воевали на Южном участке

Советско-Германского фронта, а хорватские

части участвовали в наступлении на Сталин-

град и один из хорватских полков оказался в

Сталинградском «котле».

Статья «Волынские немцы» заканчивается ав-

торами на 1921 г. без объяснения причин.

Статьи «Дело “Немецкой фашистской орани-

зации”», «Дело “Фашистской партии Украи-

ны”», «Дело “немцев-ксендзов”» рациональнее

было бы объединить в одну статью. В пользу

объединения свидетельствуют характер фаб-

рикации дел, общий документальный и об-

щий литературный источник – книга «Траги-

ческие судьбы» В.В. Ченцова, автора указан-

ных трех статей.

Газеты на немецком языке, издававшиеся на

Украине в годы советской власти, следовало

бы дать в общем обзоре периодической печати.

Такой вывод можно сделать, ознакомившись,

в частности, со статьей «ЗААТ». На Украине

издавалось немало таких «карликовых» газет.

Характеристики газет однозначны, популяр-

ность по обязанности, распространение по

разнарядке и прочее.

Знакомясь со статьями, помещенными в

сборнике, нельзя не отметить большую разни-

цу их объемов при изложении материала од-

нотипных объектов. Безусловно, нельзя тре-

бовать для статей одного ряда жестко зафик-

сированного объема. И все же, в них просмат-

ривается отсутствие у составителей схем ста-

тей, особенно это относится к описанию

истории колоний. В частности, объем статьи о

дочернем поселении Хортицких колоний Ни-

колайполье равен по объему статье о пяти ко-

лониях: Высокополье, Гросслибенталь, Крас-

на, Родичево, Сарата. Объем статьи о Нико-

лайполье в два с лишним раза превосходит

объемы статей о Киеве и Запорожье вместе

взятых. Это уже нонсенс.
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В этом и других упущениях просматривается

торопливость, отсутствие ясных представлений

об энциклопедическом характере всех статей,

представленных в сборнике. Так, статья о Кры-

ме (с. 113–116) начинается бодро «Февральская

революция 1917 (года нет – А.Т.) не принесла

радикальных изменений в жизни немецких ко-

лонистов Крыма…». А до 1917 г. истории немец-

кого колонистского заселения Крыма не было?

Автором не указаны первоисточники. Эту ста-

тью в сборник помещать не следовало.

Известно, какой мощный патриотический

подъем среди немецких колонистов вызвали

призывы военных и местных властей на Юге ока-

зать содействие русской армии в ходе военных

действий в Крымскую войну 1853–1856 гг. От

имени императора меннонитам и колонистам

Хортицкого, Молочанского, Мариупольского и

Бердянского округов был выдан «похвальный

лист-документ» – Императорская грамота, имев-

шаяся в каждом колонистском доме, висевшая

на видном месте и являвшаяся гордостью коло-

нистских семей. Авторы статей об округах и ко-

лониях, жители которых помогали русским вой-

скам, почему-то избегают эту заметную страницу

в истории южно-русских немецких колоний. В

будущей энциклопедии, что нам представляется

оправданным и целесообразным, должна бы

быть тематическая статья об этом.

Некоторые тематические статьи в сборнике

представляются слишком детализированными.

В частности, статьи «Ликвидационные законы» и

«Наследование имущества» при редакторском

просмотре, возможно, будут скомпанованы бо-

лее рационально.

При включении статей в энциклопедическое

издание необходимо еще раз обратить самое

пристальное внимание на всю «технологиче-

скую цепочку», начиная от источников и до

последних редакторских и корректорских

просмотров, которые в некоторых статьях

представляются недостаточными. Например,

в статье «Южно-русское немецкое общество

(ЮРНО)» – нормальная энциклопедическая

статья, написанная на архивных докумен-

тах, – автор сообщает об установлении в ходе

жандармской проверки адреса размещения

этого общества на Лютеранской 2, в Одессе.

Однако нет главного – усмотрели ли жандар-

мы в деятельности общества что-либо проти-

воречившее российскому законодательству в

условиях военного времени? Далее автор со-

общает, что в 1914 г. несколько членов обще-

ства были привлечены к уголовной ответст-

венности за связь с патриотической организа-

цией в Германии, а что в результате? Выше по

тексту – в ЮРНО, по данным автора, состоя-

ли два жителя станицы Вапнярки. Такой ста-

ницы не было, была станция Вапнярка.

Совсем непонятно, зачем составителю сбор-

ника во введении дословно повторять то, что

сообщается в аннотации книги на обороте

титула.

Общий вывод может быть таков: составителям,

организаторам, авторам, редакторам пилотного

сборника удалось подготовить и выпыустить по-

лезную книгу, предваряющую выпуск – в рамках

энциклопедии «Немцы России» – регионально-

государственной энциклопедии о жизни и дея-

тельности немецкого населения на территории

теперь суверенного государства – Украины. Тре-

буются однако доработки.

Проф., д.и.н. А.Г. Терещенко
(г. Ростов-на-Дону)

Крымские немцы являлись небольшой регио-

нальной группой и возможно поэтому долгое

время оставались в тени. В. Брошеван и В. Рен-

пенинг на протяжении 90-х гг. неоднократно ос-

вещали отдельные вопросы истории немцев

Крыма в периодической печати и на конферен-

циях. Данной публикацией они хотели создать

книгу, которая являлась бы и «Вечным Памятни-

ком», и Торжеством Справедливости. Такие вы-

сокие цели настораживают, хотя довольно ши-

роко используются документальные источники.

Первая глава посвящена депортации немецко-

го населения из Европейской части СССР, вто-

рая глава «Очистить Крым от немцев» посвящена

РЕЦЕНЗИЯ на книгу: Брошеван В., Ренпенинг В. Боль и память крымских немцев (1941–2001 гг.).
Историко-документальная книга. – Симферополь: «Тарпан», 2002. – 160 с.
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не только разным волнам депортации, но и исто-

рии пребывания немецкого населения в Крыму,

политике партийных и советских органов по от-

ношению к нему. Завершается книга справочным

материалом в форме таблиц, заключением, спи-

ском литературы по данной теме и обширным

материалом по биографии авторов по вопросам

анкеты КЦГИ «Кто есть кто» от 5 июня 2000 г.

Однако, при всем положительном, составите-

ли допустили ряд погрешностей и упущений.

Так, депортация корейцев в 1937 г. названа пер-

вой депортацией (первый опыт, с. 7), хотя в

1936 г. имело место выселение из западных рай-

онов Украины 15 тыс. семей (45 тыс. чел.) поля-

ков и немцев (Постановление СНК СССР от 28

апреля 1936 г. № 776-120сс). В перечне областей

Украины, на территории которых проживали

немцы (с. 8), нет Одесской области. 28 августа

назван днем национальной скорби немцев Укра-

ины, СНГ и стран Балтии (с. 20), хотя у немцев

Эстонии, Латвии и Литвы судьба иная. Неверно

утверждение: «Известно о переселении в Крым

“данцигских колонистов” 510 мужского и 410

женского полу душ» в 1787–1788 гг.» (с. 65). Та-

кое переселение действительно состоялось, но

часть этих колонистов поселилась на материко-

вой части Таврической области и только неболь-

шая часть в Крыму.1 Далее читаем об успехах

экономического развития в 30-е гг. XIX в.: «Нем-

цы имели громадные наделы с высоким качест-

вом земли, тучными стадами скота, вывозили

разнообразные товары, в первую очередь – хлеб»

(с. 66). Непонятно, откуда в первой трети ХIХ в.

в Крыму взялись громадные наделы высокока-

чественной земли, если колонистам наделяли по

60 десятин на хозяйство, и уже всегда ощущалась

нехватка пахотной земли? Вероятно, авторы

спутали Таврическую губернию с полуостровом.

Неточности содержатся и в тексте, посвящен-

ном советскому периоду. Первый Екатеринен-

штадтский (Поволжье) полк назван Первым

Екатеринославским (с. 68), в начале 20-х гг.

ХХ в. в Одессе якобы издавались две религиоз-

ные газеты – для лютеран и католиков (с. 69). В

каталогах периодической печати Украины такие

газеты за советский период не упоминаются.

Внимательнее следовало бы относиться к ста-

тистическим данным. Так, 36 771 человек не

могут быть 9,6 % немецкого населения Крыма

(с. 70), а в народном хозяйстве республики в

30-е гг. трудилось не только около 5 тыс. немцев

(с. 105), а все трудоспособные граждане. Кроме

того, если мужского немецкого населения на-

считывалось 23 284 человека (с. 110), то это не

дает число мужчин, способных нести воинскую

службу. Пожилые мужчины и дети также входят

в это мужское население.

Весьма проблематично недостаточно крити-

ческое отношение к оценкам людей, их настро-

ений и действий, содержащимся в документах

партийных и карательных органов. Вряд ли

можно верить тому, что «только в 1929–1930 гг. в

Крыму кулаками и зажиточными крестьянами

были совершены в деревне 97 террористических

актов, организовано 108 антисоветских выступ-

лений ...» (с. 83), а в национальных районах

Крыма «созданы были все условия для макси-

мального развития народного хозяйства и куль-

туры» (с. 108). Ведь авторы перечислили немало

фактов, свидетельствующих о притеснениях на-

селения, раскулачивании и депортациях.

Статистический материал, извлеченный из

архива и однажды уже опубликованный соста-

вителями, содержит явные ошибки в цифрах и

географических названиях (с. 137) – количест-

во выезжавших и вернувшихся хозяйств и едо-

ков населенных пунктов Курт-Ичкинский,

Той-Тебе, Даниловский, Дюрьмень. Непра-

вильно прочитанные и воспроизведенные в

тексте названия (Бошлачи, Бек-Булачи, Море,

Бермен (с. 73), Учзели-Орка, Тазачай (с. 137) и

др.)2 говорят о плохом знании авторами-крае-

ведами географической карты Крыма. Некото-

рые названия вообще не идентифицируются

(Южанк-Кисек, Парсквич). Ошибки встреча-

ются и в фамилиях (с. 78, зам. председателя

ГПУ РСФСР Уншшхт пишется Уншлихт).

Заключение, в котором автор, как правило,

делает свои выводы, в этой книге состоит, по

большей части, из пересказа документов о сня-

тии спецпоселения и восстановлении прав де-

портированных.

О.В. Айсфельд
(г. Геттинген, Германия)

1 Г. Писаревский.  Из истории иностранной колонизации в России в XVIII в. – М., 1909. – С. 289.
2 Эти названия следует читать: Болатчи, Бек-Болатчи, Маре, Дюрьмень, Учевели-Орка, Тозанай.
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