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I. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯВШИХСЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ

13–16 октября 2004 г. в Красноярске состоя-

лась международная конференция «Немцы в

Сибири: история, язык, культура», которая бы-

ла организована в рамках программы «Дни Гер-

мании в регионах России» при финансовой

поддержке фонда им. Роберта Боша. Организа-

торами выступили Красноярский государст-

венный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева (КГПУ) (проф. В.А. Дятлова) и

Немецкая служба академических обменов

(DAAD) (Кристоф Дайнингер) при поддержке

Посольства ФРГ в Москве. В подготовке и про-

ведении конференции приняли активное уча-

стие научные и культурные учреждения города:

Государственный архив Красноярского края

(ГАКК), Центр хранения и изучения докумен-

тов новейшей истории (ЦХИДНИ), архив

ГУВД Красноярского края, Краевой краеведче-

ский музей, Культурно-исторический музей-

ный центр, Краевая научная библиотека.

К открытию конференции в помещениях пе-

дагогического университета были подготовле-

ны персональная выставка картин Александра

Поппа, председателя ассоциации немцев-ху-

дожников Сибири, и выставка «Немецкая кни-

га в Сибири и о Сибири» из фондов Краевой

научной библиотеки. В ходе подготовки конфе-

ренции был создан сайт в интернете www.kon-

ferenz.kspu.ru, о конференции сообщали мест-

ные телевизионные информационные про-

граммы, газеты «Вечерний Красноярск» и

«Красноярский рабочий». 

Конференцию открыл проректор по научной

работе КГПУ проф., д.п.н. В.Р. Майер. С при-

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«НЕМЦЫ В СИБИРИ: ИСТОРИЯ, ЯЗЫК, КУЛЬТУРА»

Участники конференции на выставке в Культурно-историческом центре «На переломах времен». Слева направо: профессор 

Г. Брандт (Берлин), учительница немецкого языка сельской школы Т.Ц. Анжиганова (Красноярский край), заведующая кафедрой

немецкого языка Барнаульского педагогического университета Л.И. Москалюк.
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ветствиями к участникам конференции обрати-

лись представители краевой и городской адми-

нистрации. Была зачитана приветственная те-

леграмма германского консула из Новосибир-

ска г-на Грау. На открытии присутствовали

представители краевой и городской админист-

рации, общественных организаций, вузов горо-

да, учителя школ и студенты. 

С пленарными докладами выступили проф.

Г.Ф. Быконя (Красноярск) на тему «Вклад сухо-

путного отряда Великой Северной (2-й Камчат-

ской) экспедиции в изучение Приенисейского

края» и И. В. Черказьянова (Санкт-Петербург)

«Проблема подготовки немецких учителей в

России и Сибири в конце XIX – первой трети

XX века».

Программа предусматривала работу четырех

секций: «История немцев Сибири и вклад нем-

цев в исследование Сибири», «Культура немцев

Сибири», «Островная диалектология. Язык

российских немцев», «Немецкий язык в систе-

ме образования». В работе конференции при-

няло участие около 50 докладчиков: историки,

культурологи, социологи, диалектологи, учите-

ля и преподаватели образовательных учрежде-

ний из различных городов России и Германии. 

Историческая секция работала три дня. Ее за-

седания проходили в конференц-зале Краевед-

ческого музея, Педагогическом университете,

Госархиве (ГААК). Работой секции руководили

профессора В.И. Шишкин (Новосибирск),

А.М. Буровский (Красноярск), Л.В. Малинов-

ский (Барнаул).

Первое секционное заседание открыл доклад

В.Г. Дацышена (Красноярск), который был по-

священ проблеме немцев-военнопленных на

территории Сибири времен Первой мировой

войны. А.С. Вдовин (Красноярск) представил

коллективную работу о сибирском историке и

археологе Н. К. Ауэрбахе (1892–1930), который

оставил заметный след в истории изучения Си-

бири и сохранении культурного наследия края.

И.Г. Федоров (Дивногорск)  сделал доклад об

изучении Приенисейского края первой науч-

ной экспедицией в Сибири Д.Г. Мессершмидта.

А.М. Буровский (Красноярск) выступил с те-

мой «Экспедиции Петербургской академии на-

ук в XVIII веке – столкновение культур». До-

кладчик отметил, что роль немецких ученых в

изучении Сибири по достоинству еще не оцене-

на. О.В. Фельде (Красноярск) в докладе «Не-

мецкий след в истории горного дела Сибири»

основное внимание сосредоточила на проник-

новении немецкой горной лексики в русский

язык. Основные специалисты горного дела в

XVIII веке были выходцами из Саксонии, по

книгам Шлаттера и де-Генинга учились первые

отечественные специалисты. Автор осветила

роль В. Татищева в развитии горной лексики,

который решительно выступал против немец-

кой терминологии. В.А. Эрлих (Новосибирск)

предложил участникам доклад «Изучение При-

Заседание исторической секции в Государственном архиве Красноярского края.

beluten01-05  01/03/2005  17:50  Page 3



4 • Bulletin Nr. 4 (40)

енисейского края российскими немцами и на-

учная книга Сибири и Дальнего Востока доре-

волюционного периода». Особое внимание бы-

ло уделено работам крупнейших исследовате-

лей Сибири, таких как академики П.С. Паллас,

В.В. Радлов. Специальный доклад о научной

деятельности академика В.В. Радлова предста-

вила Г.И. Курныкина (Барнаул), творческое на-

следие которого вызывает неподдельный инте-

рес у востоковедов, филологов, историков

культуры вот уже второе столетие.

В программе секции была представлена груп-

па докладов, посвященных немецкому населе-

нию Сибири. Л.В. Малиновский (Барнаул)

проанализировал проблемы становления не-

мецкой деревни в Сибири в период с 1890-го по

1914 г. П.П. Вибе (Омск) предложил тему «Нем-

цы Сибири в условиях революции и граждан-

ской войны 1917–1919 гг.: процесс националь-

ной самоорганизации». Доклад В.Н. Шайдуро-

ва (Барнаул) был посвящен антинемецкому за-

конодательству Российской империи в годы

Первой мировой войны, выступавший просле-

дил влияние «ликвидационных законов» на

формирование немецкой диаспоры в Сибири.

В.И. Шишкин (Новосибирск) изложил свой

взгляд на «великий перелом» в российской де-

ревне в 1929–1934 гг. и влияние этих событий

на немецкую деревню Сибири. Особую акту-

альность имел доклад А.И. Савина (Новоси-

бирск) «Меннонитские общины России и во-

прос об отказе от военной службы с оружием в

руках по религиозным убеждениям» в связи с

введением в России альтернативной службы

для верующих, опыт 1920-х гг. может быть ис-

пользован и сегодня. Л.Н. Славина (Красно-

ярск) охарактеризовала развитие социально-де-

мографической ситуации немцев Красноярско-

го края в ХХ в. на основе анализа результатов

переписей населения.

На исторической секции заметное место занял

блок докладов, посвященных репрессиям про-

тив немцев, их депортации, трудармии, пребы-

вания немецких военнопленных в Сибири. А.А.

Бабий (Красноярск) продемонстрировал сайт

Красноярского общества «Мемориал» и расска-

зал о работе общества по выявлению материалов

о депортированных немцах. В поисковую базу

внесены сведения о почти 1000 немцах. М.Г.

Степанов (Абакан) остановился на проблеме по-

литических репрессий в период Великой Отече-

ственной войны в отношении немцев, депорти-

рованных в Хакасию. Л.И. Обердерфер (Новоси-

бирск) представила результаты своих исследова-

ний по гендерному аспекту депортации, трудар-

мии и спецпоселения. В. Кригер (Гейдельберг)

сделал интересный доклад о преследовании нем-

цев в трудовых лагерях, построенный на новых

архивных источниках. Общее внимание привле-

кло выступление Н.М. Сергеевой (Новокузнецк)

Экскурсия в Овсянке. Посещение дома и усадьбы бабушки В.П. Астафьева Екатерины, экспозиция «Последний поклон». 
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об известных 32-х захоронениях иностранных

(немецких и японских) военнопленных в Куз-

бассе, появившихся в 1940–1950-е гг. Докладчи-

ца вскрыла причины высокой смертности плен-

ных, проанализировала ситуацию в различных

лагерях Кемеровской области и Красноярского

края, рассказала о деятельности по выявлению и

сохранению захоронений, которая проводится в

области в настоящее время. Е.Л. Зберовская

(Красноярск) докладывала о вторичной депор-

тации немцев на рыбные промыслы в 1940-е гг. 

В годы войны более 75 тыс. немцев Поволжья

оказались в Красноярском крае. На Таймыре из

числа депортированных было организовано 

11 рыболовецких колхозов, более 50% работни-

ков составляли женщины различных нацио-

нальностей, но преобладали немки. Совмест-

ный доклад А.С. Вдовина и студентки С.Я. Ше-

фер (Красноярск) освещал проблему использо-

вания иностранных военнопленных Первой

мировой войны на территории Енисейской гу-

бернии. Так, например, некоторая часть плен-

ных работала в научных и учебных заведениях, в

театре. 

Секция «Культура российских немцев» работа-

ла под руководством к.и.н. А.А. Шадта (Новоси-

бирск). Участники заседания заслушали и обсу-

дили доклады, посвященные этнической исто-

рии немцев, особенностям их культурной и рели-

гиозной жизни. В.Г. Чернышева (Минусинск)

проанализировала развитие хозяйственной и

культурной жизни первых немецких колоний

Минусинского края с конца XIX в. до начала Ве-

ликой Отечественной войны. А.А. Шадт (Ново-

сибирск) предложил участникам доклад на тему

«Трансформация этнического самосознания рос-

сийских немцев в условиях этнической ссылки в

1940–1950-е гг.». Основное внимание было уде-

лено роли государства в формировании различ-

ных уровней самоидентификации немцев, от по-

нятия «я – советский немец» до «мы – советский

народ». К.В. Фадеев (Томск) сообщил об органи-

зации в 1990-е гг. национальных культурниче-

ских организаций в Западной Сибири (культур-

ные центры и общества, газеты). О религиозных

объединениях немцев Новосибирской и Томской

областей в 1980-е гг. доложил Е.В. Конев (Томск),

доклад Л. И. Сенниковой (Омск) был о религиоз-

ной жизни немцев Омской области в 1920–

1930-е гг. Проблемы социализации детей немцев

Западной Сибири через участие в обрядах про-

звучали в выступлении А.Н. Блиновой (Омск). 

Т.П. Филистович (Баранул) сделала доклад 

о культурном сотрудничестве России и Германии

на Алтае. Культурные контакты двух стран имеют

давнюю традицию, для алтайского региона пово-

ротным событием стала организация Немецкого

района в 1991 г. На его территории ФРГ осущест-

вляет большую программу поддержки немецкого

населения. О межэтническом взаимодействии

культур немцев, русских и других народов Сиби-

ри докладывали Л.И. Аешина (Абакан) и Л.А. За-

лесова (Ачинск).

Работой секции диалектологов руководил пер-

вый председатель Международного общества

диалектологии немецкого языка (IGDD) проф.

Дитер Штельмахер (Геттинген). В своем докладе

«Deutsche Dialekte heute und morgen – zu ihrer

Situation und zu ihrer Erforschung» он рассказал о

сегодняшнем дне островной диалектологии, на-

метил задачи и пути исследования немецких ди-

алектов в современных условиях. Во втором вы-

ступлении проф. Штельмахер подвел итоги изу-

чению нижненемецких диалектов на территории

бывшего СССР, проанализировал основные тру-

ды как немецких, так и российских ученых, по-

священных данной проблеме. Профессор Гизела

Брандт (Берлин) рассказала об опыте совмест-

ной работы с диалектологами из Уфы по иссле-

дованию островных диалектов. Оживленную

дискуссию вызвал вывод г-жи Бранд о сохране-

нии претерита в немецких диалектах, поскольку

в трудах российских диалектологов в основном

говорится об исчезновении претерита. Объектом

социолингвистического исследования профес-

сора  Л.И. Москалюк (Барнаул) явились факто-

ры, влияющие на распределение сфер употреб-

ления языка билингвов. Профессор Н.А. Кова-

ленко (Красноярск) дала теоретическое обосно-

вание исследованию просодической детерми-

нанты в языке российских немцев, поскольку

интонация, как таковая, не являлась до сих пор

объектом специального изучения. Ряд выступле-

ний был посвящен исследованию отдельных ас-

пектов немецких диалектов Красноярского

края, активное участие в которых принимают ас-

пиранты КГПУ. Так, Н.А. Ермякина рассказала

об особенностях порядка слов в диалектном

предложении, Ж.А. Сержанова рассмотрела

проблему выбора языкового варианта на приме-
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ре речевого поведения немцев Сибири, 

М.М. Степанова обратила внимание на средства

выражения категории ретроспекции в текстах-

воспоминаниях. В выступлении аспирантки

Л.М. Штейнгарт (Красноярск) речь шла о ког-

нитивном подходе к изучению пословиц и пого-

ворок российских немцев. Программу комп-

лексного изучения немецких диалектов Красно-

ярского края, краткую историю их носителей и

анализ результатов уже проведенных исследова-

ний студентами и аспирантами КГПУ предста-

вила профессор В.А. Дятлова.

Главной задачей секции «Немецкий язык в си-

стеме образования» было рассмотреть проблему

неофициального вытеснения немецкого языка

из образовательных учреждений, познакомить с

положительным опытом работы развития инте-

реса к изучению немецкого языка. С интересной

информацией об изучении немецкого языка с

раннего до преклонного возраста выступил доц.,

к.т.н. А.К. Майер (Томск, РНЦ ТПУ). Важную

роль в изучении иностранного языка играет вне-

урочная деятельность, элементы досуговой и те-

атральной педагогики в подготовке учителя, это-

му были посвящены выступления доц., к.п.н

И.П. Селезневой (Красноярск) и доц., к.п.н.

Н.Е. Иконниковой (Красноярск). Учителя школ

также поделились опытом по повышению моти-

вации изучения немецкого языка через исполь-

зование различных форм работы – дискуссии

(В.А. Лебедева, Минусинск),  клубы по интере-

сам (С.Д. Николаенко, Красноярск), проектную

работу (М.И. Дычко, Чита; И.К. Игнатенко,

Красноярск), работу со СМИ (В.В. Недбай,

Красноярск). Особое внимание было уделено

изучению немецкого языка как второго ино-

странного (Н.Ю. Усков, Красноярск; Е.В. Яков-

лева, Красноярск). Были затронуты также во-

просы вхождения в мировую цивилизацию бла-

годаря изучению иностранного языка, в частно-

сти, немецкого (доц. Г.П. Алисова, Красноярск;

Л.Р. Волкова, Красноярск).

В день закрытия конференции был проведен

«круглый стол» «Немецкий язык в системе обра-

зования: сегодня и завтра». Проблема, которая

обсуждалась на «круглом столе»: почему сегодня

немецкий язык, как иностранный язык, имею-

щий в России хорошие традиции преподавания,

менее востребован в школах и вузах, чем англий-

ский? И хотя  германская сторона активно помо-

гает изучению языка, предлагает для школ и ву-

зов различные языковые программы (об этом го-

ворили лектор ДААД Кристоф Дайнингер

(Красноярск) и координатор по преподаванию

немецкого языка за рубежом (ZfA) Хайке Курц

из Новосибирска), количество учеников и сту-

дентов, изучающих немецкий язык,  с каждым

годом неуклонно сокращается. У учителей и ди-

ректоров школ, участвовавших в «круглом сто-

ле», нашлось много практических советов для

своих коллег по решению этой проблемы. Так,

Н.В. Масалова, заведующая кафедрой немецко-

го языка гимназии №6 (Красноярск), чтобы убе-

дить родителей школьников выбрать для их де-

тей немецкий язык в качестве иностранного, на

собраниях рисует схему, показывающую, где они

могут применить знание этого языка сегодня.

По ее словам, такая схема оказывается объемнее,

чем подобная схема в отношении английского

языка. Ребенок должен видеть практическую

сторону применения языка уже в процессе изу-

чения:  участие в концерте, поездка в Германию,

языковой лагерь. Таким образом, немецкий

язык становится  «не просто учебником». Дире-

ктор школы №84 Л.П. Прилепа (Красноярск)

говорила о необходимости создания на базе

КГПУ сетевого продукта, который бы объеди-

нил университет, школы и гимназии. Итоги

«круглого стола» подвела заведующая кафедрой

немецкого языка КГПУ В.А. Дятлова: активнее

работать с родителями школьников, эффектив-

нее общаться со СМИ, объединить усилия уни-

верситета и школ, шире использовать возмож-

ности преподавания немецкого языка как второ-

го иностранного.

На заключительном заседании конференции

участники высказали ряд практических поже-

ланий, в частности, по разработке совместных

проектов, об объединении усилий в исследова-

нии немцев Сибири, о проведении интернет-

конференций и др.

В программе конференции были предложены

различные культурные мероприятия. Участни-

ки конференции познакомились с выставкой в

Культурно-историческом музейном центре 

«На переломах времен. История и культура рос-

сийских немцев». Об экспозиционном проекте

выставки рассказали Н.В. Агапова и И.С. Лы-

сенко. Здесь же состоялись презентации кни-

ги воспоминаний Р.А. Майера (Красноярск)
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В КАЗАХСТАНЕ 

И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ»

27–28 ноября 2004 г. в Усть-Каменогорске

(Восточный Казахстан) состоялась VI Между-

народная научно-практическая конференция

«Этнодемографические процессы в Казахстане

и сопредельных территориях». Организаторами

конференции выступили Малая Ассамблея на-

родов Восточного Казахстана (Л.Б. Шик),

НИИ демографии ВКГУ им. С. Аманжолова 

(Усть-Каменогорск), Барнаульский филиал

Центра цивилизационных и региональных ис-

следований РАН, Алтайский государственный

университет (Барнаул).

В работе конференции приняли участие уче-

ные-демографы, историки, социологи, полито-

логи, педагоги, психологи, студенты и школь-

ники из различных регионов Казахстана (Кара-

ганда, Астана, Усть-Каменогорск, Петропав-

ловск, Шымкент), России (Иркутск, Барнаул);

заочно были представлены доклады ученых из

Волгограда, Краснодара, Москвы и Минска.

В докладах, прозвучавших на пленарном засе-

дании, были представлены такие крупные про-

блемы, как «Формирование представительной

власти в Казахстане: гендерный аспект» (Л.В.

Столярова), «Высокая смертность как индика-

тор демографического неблагополучия в регио-

не» (А.Е. Мрачковский). Интересные материа-

лы были представлены в докладе Ю.Н. Пини-

гиной «Образовательная миграция и «сельский

урбанизм»: перекресток Бохана».

Работа конференции прошла в 4 сессиях. 1-я

сессия была посвящена проблемам и основным

тенденциям демографического развития Казах-

стана и сопредельных стран. Темой 2-й сессии

стали «Численность, состав и размещение насе-

ления». Доклады 3-й сессии представили «Ми-

грацию населения и ее социальные последст-

вия». «Проблемы воспроизводства населения»

стали объектом внимания 4-й сессии.

Назовем лишь те доклады, которые были по-

священы общим тенденциям этнодемографи-

ческого развития Казахстана, а также доклады

непосредственно связанные с «немецкой тема-

тикой».

В докладе О.А. Гайко была поднята проблема

соответствия целей, задач и приоритетов про-

граммы демографического развития Республики

Казахстан проводимой социальной политики.

«Судьба российского немца» и фильма «Немцы

Красноярья». Создание выставки и фильма ста-

ло возможным благодаря финансированию

«Общества развития Новосибирск» в рамках

проекта «Breitenarbeit». 

Организаторы конференции предусмотрели

возможность посещения крупнейших архивов

края с целью знакомства с возможностями ар-

хивохранилищ для изучения немецкой темати-

ки. Участники побывали в Государственном ар-

хиве Красноярского края, который был органи-

зован в 1920 г. Архив размещается в здании, по-

строенном в 1865 г. и располагает документами

дореволюционного и советского периодов. Так,

о немецких колонистах материалы хранятся в

фонде Губернского правления. Имеются доку-

менты о декабристах, военнопленных. Важное

практическое значение для исследователей име-

ло посещение архива ГУВД, встреча с работни-

ками отдела специальных фондов. Сотрудники

показали и подробно рассказали о всех катего-

риях личных дел и учетной документации, свя-

занных со спецпоселением, политическими ре-

прессиями. «Архивный круиз» участников кон-

ференции завершился посещением ЦХИДНИ.

Работа конференции закончилась интересны-

ми экскурсиями в Овсянку, на родину писателя

В. П. Астафьева, в Дивногорск на крупнейшую

в мире Красноярскую ГЭС, а также состоялась

поездка на знаменитые «Столбы», удивитель-

ный памятник природы, расположенный близ

города.

В. А. Дятлова, к.ф.н., проф., зав. кафедрой 

немецкого языка КГПУ (Красноярск),

И. В. Черказьянова, к.и.н., с.н.с. СПб филиала

ИИЕТ РАН (Санкт-Петербург).
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В.В. Семенов охарактеризовал проблему этниче-

ской идентичности в современных условиях и

представил в своем докладе модели трансформа-

ции этнической идентичности. Интересные ма-

териалы были представлены в докладе Д.К. Ома-

ровой «Профессиональное старение работаю-

щих при процессах рафинирования свинца».

В докладе С.К. Игибаева был представлен со-

циальный состав населения Акмолинской об-

ласти во второй половине XIX – начале XX в.

«Динамика численности населения Восточно-

Казахстанской области (1939–1940 гг.)» стала

темой доклада И.Д. Никифорова. Г.И. Панков-

ская рассказала о формировании населения Во-

сточного Казахстана в первой четверти ХХ ве-

ка. Картина демографической ситуации в Кара-

гандинской области после переписи 1999 г. бы-

ла представлена в докладе Г.Т. Аймагамбетовой.

Проблема малых городов была поднята в докла-

де А.С. Уалтаевой. Д.А. Завалко рассказала о та-

тарской диаспоре в ВКО в конце XIX – первой

четверти XX в. по материалам Всеобщих пере-

писей населения. В докладе Н.Н. Южаковой

были охарактеризованы источники по пробле-

ме социально-демографического состава казах-

станской интеллигенции в 1946–1999 гг.

В докладе Л.А. Бургарт «Демографический ас-

пект темы «Немецкое население Казахстана в

инонациональном окружении»: к постановке

вопроса» особое внимание было обращено на

опыт постановки проблемы в рамках XI Меж-

дународной научной конференции в Саратове и

необходимость более глубокого изучения демо-

графического аспекта данной проблемы, вклю-

чающего в себя демографические факторы

формирования инонационального окружения

и демографические последствия проживания

немецкого населения в инонациональном 

окружении. В рамках постановки вопроса были

выделены основные направления дальнейшей

разработки демографического аспекта темы.

Целый ряд интересных вопросов был поднят

в докладах, посвященных проблемам миграции

населения. М.Ж. Курманова охарактеризовала

миграционные процессы на территории Казах-

стана в годы Великой Отечественной войны.

Трудовая миграция в Казахской ССР в

1953–1958 гг. и миграционные процессы на тер-

ритории Северного Казахстана в период освое-

ния целинных и залежных земель стали темами

докладов Л.Н. Игнатьевой и С.К. Есетова.

Опыт картографического анализа внутриказах-

станской миграции русского населения был

представлен в докладе К.В. Григоричева.

Достаточно острые вопросы были затронуты в

рамках работы сессии, посвященной пробле-

мам воспроизводства населения. В докладе

Е.Н. Егоренковой были представлены особен-

ности семейно-брачных отношений в герман-

ских землях XV–XVII вв. С.С. Морозова обра-

тила внимание на этнический аспект динамики

половозрастной структуры населения Казах-

стана в конце ХХ века. Сложная проблема де-

мографического оптимума в Казахстане была

поднята в докладе А.Н. Алексеенко. 

Своеобразным продолжением работы сессии

стала презентация очередных итогов проекта

«Репродуктивные установки женщин ВКО». В

докладе Н.Л. Краснобаевой была дана общая ха-

рактеристика проекта. С.К. Уалиева охарактери-

зовала семейно-брачное поведение населения

ВКО в этническом аспекте, А.Б. Серекпаева от-

разила проблему влияния социально-экономи-

ческих факторов на репродуктивные установки

женщин. «Урбанизация и изменение репродук-

тивных установок женщин ВКО» стали темой до-

клада З.И. Айтказиной. В заключение А.Н. Алек-

сеенко выделил проблемы исследования и под-

вел основные итоги проекта. Он отметил, что в

начале XXI века в Казахстане приняты програм-

мы и  выработаны стратегии внутренней полити-

ки, в том числе в социальной сфере (курс на от-

ход от «патернализма и иждивенчества»), демо-

графическая реакция на которые неизбежна.

В ходе работы конференции удалось получить

целый ряд важных результатов и научно-практи-

ческих выводов по вопросам информационных

баз демографических исследований, основным

тенденциям и перспективам демографического

развития Казахстана и сопредельных стран, со-

циальным, этническим и региональным разли-

чиям в демографическом поведении, вопросам

численности и размещения населения, пробле-

мам брачности, рождаемости, заболеваемости,

смертности и продолжительности жизни населе-

ния, основным тенденциям и последствиям ми-

грационных процессов.

По итогам конференции будет издан сборник

докладов.

Л.А. Бургарт (Усть-Каменогорск)
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II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АРХИВНЫХ ФОНДАХ

В Государственном архиве Ульяновской обла-

сти находятся на хранении 69 фондов личного

происхождения дореволюционного периода,

включающих более 4800 единиц хранения.

Объем фондов – от 1 до 983 дел. Документы

личных фондов охватывают период с середины

XVII столетия до начала 20-х годов XX века. По

составу хранящихся документов их можно под-

разделить на фонды личные, семейные и родо-

вые. Представленные в фондах документы ка-

саются разных аспектов жизни и деятельности

фондообразователей, содержат сведения био-

графического характера, материалы о служеб-

ной деятельности, по хозяйственно-имущест-

венным вопросам, творческие материалы, до-

кументальные коллекции, собранные фондооб-

разователями.

Документы, содержащие информацию по те-

ме, удалось выявить в 14 фондах. Ряд личных

фондов дореволюционного периода, хранящих-

ся в ГАУО, принадлежит лицам немецкого про-

исхождения. Наиболее примечателен личный

фонд историка-краеведа, товарища председате-

ля Симбирского окружного суда и Симбирской

губернской ученой архивной комиссии Павла

Любимовича Мартынова (Павла Готлибовича

Мартингофа), внесшего исключительный

вклад в изучение истории Симбирского края,

автора  ряда монографий, посвященных исто-

рии Симбирского края, публикатора сборников

документов. Им были написаны и изданы кни-

ги «Город Симбирск за 250 лет его существова-

ния» (1898 г.) и «Селения Симбирского уезда»

(1903 г.), сразу ставшие и остающиеся до насто-

ящего времени настольными книгами истори-

ков и краеведов, занимающихся историей Сим-

бирского края.

До сих пор остается в неописанном и не разо-

бранном состоянии фонд дворян немецкого

происхождения фон Иртель. Одно из дел этого

фонда – грамота о внесении в родословные дво-

рянские книги Грузии коллежского советника

С.И. фон Иртеля с родом, ошибочно внесено в

фонд князя М.П. Баратаева, имевшего грузин-

ское происхождение. 

Интересные материалы, связанные с россий-

скими немцами, имеются также в других лич-

ных фондах. В первую очередь, это документы

по хозяйственной деятельности фондообразова-

телей – переписка и отчеты немцев-управляю-

щих имениями крупных землевладельцев, пере-

писка с владельцами немецких фирм относи-

тельно предоставления различных услуг и опла-

ты, рекомендательные письма и характеристики

немцев, работавших в хозяйствах фондообразо-

вателей. В этом плане наиболее интересны 

многочисленные документы, содержащиеся 

в фондах помещика А.Л. Киндякова, барона 

К.К. Стремфельдта, помещицы Е.М. Перси-

Френч, связанных между собою родственными

узами, владевшими в разное время одними и те-

ми же имениями, переходившими по наследст-

ву. Хозяева, считавшиеся среди лучших поме-

щиков Симбирской губернии, экономически

прибыльно строившие свое хозяйство, стара-

лись нанимать немцев-управляющих, брать

немцев на другие ответственные должности, по-

ручали им проводить изыскания природных ис-

копаемых в своих имениях и т. п.

Документы позволяют судить о значительной

степени участия немцев в организации произ-

водственного процесса и в управлении крупны-

ми помещичьими хозяйствами, межрегиональ-

ных связях, правовом положении немецкого

дворянства в Российской империи. 

Документы также позволяют судить об уча-

стии немцев в общественной и культурной жиз-

ни края, семейных связях и знакомствах лиц

немецкого происхождения с представителями

симбирской аристократии, об отношении к ли-

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ О РОССИЙСКИХ НЕМЦАХ 

В ЛИЧНЫХ ФОНДАХ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ПЕРИОДА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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цам немецкого происхождения в русском об-

ществе на рубеже XX в., накануне и в период

Первой мировой войны. Показательно, что 

некоторые фондообразователи немецкого 

происхождения – А.К. Альбедиль-Троицкая, 

Э.Г. Штриккер – оказались в Симбирске в свя-

зи с эвакуацией перед угрозой наступления гер-

манских войск.

Названия фондов приводятся в соответствии с

путеводителями и другими учетными докумен-

тами. Они даются ниже в алфавитном порядке,

по фамилиям фондообразователей. Если фон-

дообразователем является лицо немецкого про-

исхождения, дается общая характеристика до-

кументов фонда.

Ф. 832 – Александров Петр Александрович,
хранитель музея Симбирской губернской ученой
архивной комиссии; 1881–1923 гг., 219 ед. хр.

Александров П.А. родился в 1863 г. Работал

домашним учителем, симбирским корреспон-

дентом ряда поволжских периодических изда-

ний. С 1897 г. состоял на службе в Симбирской

губернской ученой архивной комиссии, совме-

щая должности архивариуса, библиотекаря,

хранителя музея и письмоводителя. С 1924 г. по

1929 г. являлся сотрудником Ульяновского гу-

бернского архивного бюро. Скончался в г. Улья-

новске около 1931 г.

Фонд поступил на хранение 22 августа 1928 г.

из Ульяновского краеведческого музея, куда был

передан вместе с музеем, библиотекой и архи-

вом бывшей Симбирской губернской ученой

архивной комиссии. Дела включены в 1 опись и

систематизированы по тематическому и хроно-

логическому признакам. Физическое состояние

описываемых дел хорошее. Доступ исследовате-

лей к материалам фонда свободный.

Описываемые материалы, в числе 5 ед. хр.,

представляют собой письма к фондообразовате-

лю товарища председателя Симбирской губерн-

ской ученой архивной комиссии, немца по про-

исхождению, П.Л. Мартынова (П.Г. Мартинго-

фа) за 1899–1905 гг., связанные с деятельностью

по комиссии – о присылке для просмотра, мате-

риалов, полученных из Сенатского архива и

двадцати экземпляров книги П.Л. Мартынова

«Празднование 250-летнего юбилея гор. Сим-

бирска», о работе над рукописными источника-

ми по истории г. Симбирска в середине XVII в.,

об оказании содействия исследователям, жела-

ющим заниматься в музее комиссии (ф. 832, оп.

1, ед. хр. 88 – 91); фотокопия портрета барона

А.Ф. фон Гойнинген-Гюне – тайного советника,

симбирского губернатора в 1869 г., происходив-

шего из прибалтийских немцев, из древнего ба-

ронского рода, лютеранина по вероисповеда-

нию (ф. 832, оп. 1, ед. хр. 177).

Ф. 252 – Альбедиль Константин Карлович, гене-
рал-майор, с родом; 1833–1899 гг., 32 ед. хр.

Генерал-майор артиллерии К.К. Альбедиль –

дворянин, кавалер ордена Св. Георгия и других

российских орденов, из прибалтийских немцев.

Отец полковника Федора Карловича Альбеди-

ля, первого директора Симбирской военной

гимназии (кадетского корпуса) в 1874–1878 гг.,

и Анастасии Карловны Альбедиль, в замужестве

за военным врачом А.Н. Троицким. После смер-

ти мужа, А.К. Троицкая, как последняя в роду

Альбедилей, исходатайствовала право на двой-

ную фамилию – Альбедиль-Троицкая. В период

Первой мировой войны А.К. Альдебиль-Троиц-

кая эвакуировалась из г. Ковно, где постоянно

проживала, в г. Симбирск.

Фонд поступил на хранение в 1920 г. Дела

включены в 1 опись и систематизированы по те-

матическому и хронологическому признакам.

Физическое состояние дел хорошее и удовле-

творительное. Доступ исследователей к матери-

алам фонда свободный.

В фонде отложились документы, связанные с

жизнью и деятельностью К.К. Альбедиля, 

Ф.К. Альбедиля, А.К. Альбедиль-Троицкой,

А.Н. Троицкого: рукописные записи и сочине-

ния, аттестаты и свидетельства, связанные с пе-

риодом обучения Ф.К. Альбедиля в 1-м кадет-

ском корпусе и А.К. Альбедиль в Патриотиче-

ском институте в г. Санкт-Петербурге; свиде-

тельства об учебе в 1-м кадетском корпусе в г.

Санкт-Петербурге и о пожаловании в чин пра-

порщика Ф.К. Альбедиля; свидетельства об

окончании Санкт-Петербургской медико-хи-

рургической академии А.Н. Троицкого; метри-

ческие выписи; черновики духовных завещаний

К.К. Альбедиля и А.Н. Альбедиль-Троицкого;

имущественные документы семьи Троицких;

переписка; разные материалы.

В фонде имеются переписанная А.К. Альбе-

диль рукопись «Беккер. Черты русского народа»

(ф. 252, оп. 1, ед. хр. 4); копия Высочайшего по-

веления от 15 апреля 1833 г., объявленного через
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министра юстиции Правительствующему Сена-

ту относительно прав проживающих в остзей-

ских губерниях дворян на баронские и графские

титулы: «…Помянутый титул … дозволено но-

сить тем Старинным дворянским фамилиям,

которые во время присоединения означенных

областей к России записаны уже были в тамош-

них дворянских родословных книгах, и потом в

указах, рескриптах и других публичных актах

именуемы были баронским титулом…» (ф. 252,

оп. 1, ед. хр. 32).

Ф.271 – Бабкины, крупные помещики Ставро-
польского уезда; 1711–1869 гг., 47 ед.  хр.

Бабкины – старинный дворянский род; в ро-

дословные книги Симбирского дворянства вне-

сен в 1795 г. Владели земельными угодьями и

крестьянами в Нижегородской, Симбирской и

Уфимской губерниях. Ряд представителей рода

занимал выборные дворянские должности по

Ставропольскому уезду Симбирской губернии.

Фонд поступил на хранение 22 августа 1928 г.

из Ульяновского краеведческого музея, куда был

передан вместе с музеем, библиотекой и архи-

вом бывшей Симбирской губернской ученой

архивной комиссии. Дела включены в 1 опись и

систематизированы по хронологическому и те-

матическому признакам. Физическое состояние

дел хорошее. Доступ исследователей к материа-

лам фонда свободный.

Описываемый материал, в количестве 1 ед.

хр., представляет собой дело – переводную с не-

мецкого языка рукописную книгу начала XIX в.

«Лечебник Конской. С переводом Цесарского

коновала Питера Бова, и Саксонского коновала

Питера Беера и Христофора Воглира, також и

других нацей коновалов; Цесарского ж конова-

ла Христофора Рудерта, которой собран для на-

уки действительной практики» (ф. 271, оп. 1, ед.

хр. 46); содержит 134 рецепта лекарственных

средств от различных заболеваний лошадей.

Часть терминологии – названия многих лекар-

ственных препаратов, заболеваний и т. п. – ос-

тавлена без перевода, воспроизводятся в рус-

ской транскрипции: «…44. Ежели у которой ло-

шади бывает гриб на локотах, штоль швам, ко-

торой надлежит порезать, … и положить в рану

Унгел Штеин Калк… Оной гриб делается от

больших шипов у подков, то когда лошадь ло-

жится и шипом натирает, и называется по-не-

мецки Штоль Швам».

Ф. 656 – Баратаев Михаил Петрович, князь;
1806–1893 гг., 38 ед. хр.

Князь М.П. Баратаев родился 25 января 1784 г.

в г. Симбирске. Выдающийся общественный де-

ятель, губернский предводитель дворянства в

1821–1834 гг., основатель масонской ложи

«Ключ к добродетели», участник Наполеонов-

ских войн в 1806–1807 гг., воевал на территории

Восточной Пруссии; ученый-нумизмат, архео-

лог, член Французской академии, лауреат пол-

ной Демидовской премии. Скончался 30 июля

1856 г. в имении с. Баратаевке Симбирского уез-

да. Его сын, князь М.М. Баратаев, симбирский

уездный предводитель дворянства, был женат на

дочери начальника Симбирского жандармского

управления, немца по происхождению, полков-

ника П.М. фон-Брадке.

Фонд поступил на хранение 22 августа 1928 г.

из Ульяновского краеведческого музея, куда был

передан вместе с музеем, библиотекой и архи-

вом бывшей Симбирской губернской ученой

архивной комиссии. Дела включены в 1 опись и

систематизированы по тематическому и хроно-

логическому признакам. Физическое состояние

описываемых дел хорошее. Доступ исследовате-

лей к материалам фонда свободный.

Описываемый материал представляет собой 

1 ед. хр. – случайно внесенную в состав фонда

князя М.П. Баратаева двуязычную (на русском и

грузинском языках) грамоту от 29 ноября 1861 г.

о внесении в третью часть дворянской родослов-

ной книги Грузии дворянина немецкого проис-

хождения коллежского советника С.И. фон Ир-

теля с родом (ф. 656, оп. 1, ед. хр. 28).

Ф.865 – Кабанов Андрей Сергеевич, педагог,
учитель; 1873–1917 гг., 127 ед. хр.

А.С. Кабанов родился в 1855 г. в г. Симбирске

в семье отставного военнослужащего – часового

мастера. Окончил Педагогические курсы, рабо-

тал сельским учителем, преподавал в Симбир-

ской мужской гимназии, женском и епархиаль-

ном училищах, Симбирском ремесленном учили-

ще графа В.В. Орлова-Давыдова, давал частные

уроки. По приглашению директора народных

училищ Симбирской губернии И.Н. Ульянова

подготавливал к поступлению в гимназию его

сыновей В.И. Ульянова (Ленина) и Д.И. Ульяно-

ва. Состоял гласным Симбирской городской ду-

мы. С 1910 г. заведовал хозяйственной частью

школьного отдела Симбирского уездного земст-
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ва. Занимался садоводством и литературной де-

ятельностью. Умер от тяжелой формы ангины 

1 мая 1917 г. в г. Симбирске.

Первоначально документы фонда поступили в

1948 г. от сына фондообразователя К.А. Кабано-

ва, впоследствии, в 1985 г. и 2000 г., передава-

лись его внуком Г.К. Кабановым.  Дела распре-

делены, по мере поступления по 3 описям и си-

стематизированы по тематическому и хроноло-

гическому признакам. Физическое состояние

дел хорошее и удовлетворительное. Доступ ис-

следователей к материалам фонда свободный.

Описываемые материалы содержатся в описи

№1 и представляют собой дела и части дел. В за-

писных книжках фондообразователя, посвя-

щенных вопросам садоводства и цветоводства

содержатся записи с описаниями садов и цвет-

ников, принадлежащих лицам немецкого про-

исхождения в г. Симбирске и г. Казани, в неко-

торых случаях имеются сделанные А.С. Кабано-

вым схематические планы садов и клумб. Запи-

си советов, данных по уходу за растениями нем-

цами-цветоводами – например: «Ал. Арт.

Траутман находит культуру глоксиний в вере-

сковой земле наилучшей. Не думаю, чтобы гло-

ксинии хорошо росли в одной вересковой зем-

ле; вероятно, немец прибавляет дерновой, –

нужно узнать от него», о покупках материалов в

садовом заведении Шнейберга, в теплице 

Г.Я. Вейнгардта (ф. 865, оп. 1 ед. хр. 54); описа-

ние ухода за рододендронами в Германии, черте-

жи клумб из каталога Шмидта и Гааге (ф. 865,

оп. 1 ед. хр. 61); печатные правила «Об уходе за

Камелиями», составленные К. Вагнером – в

тексте содержатся характерные орфографиче-

ские ошибки: «Зимою, когда других цветов поч-

ти нет, Камелии развивают прекрасные их цве-

ты» (ф. 865, оп. 1 ед. хр. 59); выписки из книги А.

Браунера «Краткий определитель дичи степной

полосы России. Часть I. Птицы» (ф. 865, оп. 1

ед. хр. 39). Лубочная азбука с изображениями

птиц, с подписями на немецком, французском и

русском языках (ф. 865, оп. 1 ед. хр. 34); черно-

вой список «Старый Симбирск», включающий

свыше 60 фамилий симбирских педагогов, куп-

цов, ремесленников, врачей, представителей ду-

ховенства – возможно, план неосуществленных

мемуаров (ф. 865, оп. 1 ед. хр. 28 л. 30). В списке

значатся несколько симбирян немецкого про-

исхождения – в их числе П.К. Рудольф, поме-

щик, общественный деятель, родственник рус-

ского писателя И.А. Гончарова, преподаватель

Берхгольц, по свидетельствам старожилов, со-

сланный в Симбирск и послуживший И.А. Гон-

чарову прототипом Марка Волохова в романе

«Обрыв» и др. 

Ф. 659 – Киндяков Александр Львович, поме-
щик; 1785–1892 гг., 317 ед. хр.

А.Л. Киндяков родился 15 мая 1805 г. Подпол-

ковник, участник подавления польского восста-

ния 1830–1831 гг., симбирский уездный предво-

дитель дворянства в 1845–1847 гг. Владел име-

ниями и конским заводом в Симбирском и

Сызранском уездах. Был женат на Э.А. Скре-

бицкой, дочери тайного советника А.Н. Скре-

бицкого. Дед помещицы Е.М. Перси-Френч.

Скончался 18 ноября 1884 г.

Фонд поступил на хранение 22 августа 1928 г.

из Ульяновского краеведческого музея, куда был

передан вместе музеем, библиотекой и архивом

бывшей Симбирской губернской ученой архив-

ной комиссии. Дела включены в 1 опись и сис-

тематизированы по тематическому и хроноло-

гическому признакам. Физическое состояние

дел хорошее и удовлетворительное. Доступ ис-

следователей к материалам фонда свободный.

Описываемые материалы представляют собой

дела и части дел – переписка А.Л. Киндяковой,

его жены Э.А. Киндяковой, на французском,

немецком языках с корреспондентами предста-

вителями немецкой и русской аристократии,

немецкого происхождения, с сообщениями о

разных новостях, связанных с событиями поли-

тической и культурной жизни в Германии, о раз-

ных знакомых немецкого происхождения, о де-

нежных делах.

Письма К.И. Вагнера, владельца садового за-

ведения в г. Риге, к А.Л. Киндякову о высылке и

расчетах за высланные семена различных садо-

вых культур; в письме от 31 мая 1884 г. (ф. 659,

оп. 1, ед. хр. 220) К.И. Вагнер сообщал: «…Я не

замедлю выслать Вам в августе месяце 12 сортов

чайных розанов и 12 сортов глоксиний, взамен

высланных этой весною, и я надеюсь, что при-

будут к совершенному Вашему удовлетворе-

нию»; письма Я. Гельда, управляющего имением

Киндяковка, к А.Л. Киндякову о разных хозяй-

ственных распоряжениях по имению, высылке

денег и отчетов; в письме от 11 октября 1884 г.

(ф. 659, оп. 1, ед. хр. 222) сообщается о препро-
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вождении отчета по имению за сентябрь, о хо-

зяйственных распоряжениях, выражается сожа-

ление о болезни помещика. В тексте письма со-

держатся характерные орфографические и

грамматические ошибки: «…Хорошо, что пере-

строили амбар, если бы остался у нас старый, то

много бы хлеба пропало при частых дождей…

Ваше письмо …получен, озими у нас хораши…».

Ф. 658 – Левашевы, помещики Симбирской гу-
бернии; 1640 – 1849 гг., 109 ед.хр.

Левашевы – древний дворянский и графский

род, происходивший, согласно родословиям, от

немчина Христофора-Карла Дола, в XIV в. пе-

ребравшемся в Псков и принявшем правосла-

вие с именем Василий, служившего боярином

при дворе великого князя Тверского Александра

Михайловича. Владели обширными родовыми

имениями в Нижегородской губернии и Кур-

мышском уезде Симбирской губернии.

Фонд поступил в начале 1950-х гг. из Государ-

ственного архива Куйбышевской области в не-

описанном состоянии. Дела включены в 1 опись

и систематизированы по хронологическому и

тематическому признакам. Физическое состоя-

ние описываемых дел хорошее. Доступ исследо-

вателей к материалам фонда свободный.

Описываемый материал, в количестве 1 ед.

хр., представляет собой дело. Дело содержит ру-

кописные документы конца XVIII – начала XIX

вв. на немецком языке, написанные «готиче-

ским» почерком. Насколько можно установить,

документы имеют религиозное содержание;

возможно, связаны с масонской тематикой (ф.

658, оп. 1, ед. хр. 58). 

Ф. 853 – Мартынов Павел Любимович, член
Симбирской губернской ученой архивной комис-
сии; 1734 – 1919 гг., 127 ед. хр.

П.Л. Мартынов (П.Г. Мартингоф) родился 

в г. Кронштадте 20 апреля 1847 г. Учился в Ла-

ринской гимназии. Окончил юридический фа-

культет Санкт-Петербургского университета. 

С 1862 г. служил по судебному ведомству. Слу-

жил в гг. Санкт-Петербурге и Оренбурге, с 1886 г.

в г. Симбирске, в Окружном суде – на должно-

стях члена суда и товарища председателя суда,

заведовавшего гражданским отделением. Служ-

бу окончил в 1913 г. в чине действительного

статского советника.

С момента основания, в 1895 г. активно при-

нимал участие в деятельности Симбирской гу-

бернской ученой архивной комиссии. В 1904 г.

избран товарищем председателя, с 1917-го по

1921 г. – председатель указанной комиссии. Ав-

тор 12 книг по истории Симбирского края. Умер

в Симбирске 21 мая 1921 г.

Фонд поступил на хранение 22 августа 1928 г.

из Ульяновского краеведческого музея, куда был

передан вместе музеем, библиотекой и архивом

бывшей Симбирской губернской ученой архив-

ной комиссии. Дела включены в 1 опись и сис-

тематизированы по тематическому и хроноло-

гическому признакам. Физическое состояние

дел хорошее и удовлетворительное. Доступ ис-

следователей к материалам фонда свободный.

В фонде содержатся письма к фондообразова-

телю по вопросам, связанным с профессиональ-

ной деятельностью и историческими изыскани-

ями, деятельностью Симбирской губернской

ученой архивной комиссии; черновые рукописи

исторических трудов фондообразователя и чле-

нов комиссии; адреса, сообщения и письма к

фондообразователю с выражением признатель-

ности за разные заслуги; коллекция историче-

ских документов, собранная фондообразовате-

лем: царские указы, решения Сената, копии ме-

жевых книг, купчих крепостей, лубочные меся-

цесловы, материалы о симбирских губернаторах,

программы и меню, связанные с празднованием

250-летия г. Симбирска и 100-летия А.С. Пушки-

на и т. д.

В фонде имеется рукописный «Краткий сло-

варь Симбирских деятелей и уроженцев, чем-

либо выделившихся из общего уровня повсе-

дневной жизни», над которым П.Л. Мартынов

работал с 1916 г. до конца жизни (ф. 853, оп. 1,

ед. хр. 2). В словарь включены сведения о юри-

стах, помещиках, администраторах, чиновниках

немецкого происхождения: профессоре уголов-

ного права М.Н. Гернете, магистре математики

Н.Н. Гернет, симбирском губернаторе, бароне

А.Ф. фон Гойнинген-Гюне, почетном мировом

судье М.М. Клейгильсе, первом председателе

Симбирского окружного суда Б.П. Крейтере,

старшем враче Симбирского лазарета М.И. фон

Крузе, баснописце А.К. Марсдорфе, землевла-

дельце графе Х.С. Минихе и т. д. П.Л. Мартынов

включил в «Краткий словарь» собственную ав-

тохарактеристику: «…Юрист; 27 лет прослужил

в Симбирском окружном суде, сначала в долж-

ности члена суда, затем Товарища Председателя
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Суда; историк, исследователь местной старины;

автор истории города Симбирска, истории селе-

ний Симбирского уезда и многих других; небе-

зызвестен и в юридической литературе…».

Ф. 665 – Перси-Френч Екатерина Максимил-
лиановна, помещица; 983 ед. хр.

Е.М. Перси-Френч – крупная помещица,

владелица более 18 тысяч десятин земли, имела

поместья в Сенгилеевском, Симбирском, Сыз-

ранском уездах Симбирской и в Глазовском уез-

де Вятской губерний; известная симбирская

меценатка и благотворительница. Родилась 

2 июля 1864 г. в семье британского дипломата

Роберта Максимиллиана Перси-Френч и его

жены Софьи Александровны, урожденной

Киндяковой. Являлась председательницей

Симбирского общества христианского мило-

сердия, музыкально-драматического и художе-

ственного обществ, попечительницей Симбир-

ской общины сестер милосердия Красного

Креста. Состояла в гражданском браке с 

М.П. фон Брадке, симбирским помещиком не-

мецкого происхождения, секретарем Симбир-

ского общества поощрения рысистого конноза-

водства. Внучатая племянница барона К.К.

Стремфельдта. В 1919 г. эмигрировала из Совет-

ской России. Умерла в г. Харбине в 1938 г.

Фонд поступил на хранение 22 августа 1928 г.

из Ульяновского краеведческого музея. Дела

распределены по 2 описям и систематизирова-

ны по тематическому и хронологическому при-

знакам. Физическое состояние дел хорошее. До-

ступ исследователей к материалам фонда сво-

бодный.

Описываемые материалы содержатся в описях

№№1 и 2. Это отчеты, донесения, характери-

стики служащих немецкого происхождения, ра-

ботавших в имениях Е.М. Перси-Френч – упра-

вляющих Ю.И. Ганс-Якоба и Я. Гельда, старше-

го лесничего А. Гулске и др. – по разным вопро-

сам, связанным с экономической деятельно-

стью имений, с характеристиками подчиненных

им служащих немецкого происхождения; пере-

писка с немцами – владельцами фирм, относи-

тельно приобретения товаров, оплаты за товары

и услуги; письма знакомых – представителей

аристократии немецкого происхождения к фон-

дообразовательнице и ее матери С.А. Перси-

Френч, с обсуждением финансовых и имущест-

венных вопросов, содержащие сведения лично-

го характера о родственниках, знакомых; пись-

ма пастора Симбирской лютеранской кирхи

А.А. Лейста по финансовым вопросам, с харак-

теристиками лиц, которых Е.М. Перси-Френч

собиралась принимать на работу. Часть доку-

ментов на немецком  и французском языках. В

письме от 16 ноября 1901 г., на официальном

бланке, симбирский пастор А.А. Лейст давал ха-

рактеристику некоему Хеннеманну (ф. 665, оп.

1, ед. хр. 279): «…После того, как я со всех сто-

рон слышал много неодобрительного о госпо-

дине Хеннеманне, и многое, что приписывалось

ему в молодости, … я считаю своей неотложной

обязанностью предостеречь Вас от этого челове-

ка. Молодой человек сумел вызвать к себе сим-

патию.., но он не достоин особого доверия… 

Я бы не выговорил и не подписал бы этого, если

бы не имел важных доказательств…» (на немец-

ком языке); в письме от 10 мая 1915 г. произво-

дивший геологические изыскания в имениях

Е.М. Перси-Френч инженер Ландер пишет об

открытии им в имении Е.М. Перси-Френч в 

с. Епифановке Сенгилеевского уезда больших

запасов глины: «…Я нашел глину слоем около

двух сажен глубины… Она имеет совершенно

белый цвет и … годна … для посудного произ-

водства и для цемента, и что такую глину … ис-

кали годами, она содержит в себе все необходи-

мые вещества для цемента.., если бы железная

дорога была верстах в десяти от Епифановки, то

лучшего места для завода не отыскать по всей

России с такими богатствами…».

Ф. 866 – Самарины, помещики, крупные земле-
владельцы Сызранского уезда; 1785 – 1917 гг.,
290 ед. хр.

Помещики Самарины владели имениями в

Сызранском и Самарском уездах Симбирской

губернии с конца XVIII в. Владения майора 

В.Н. Самарина перешли к его сыну действи-

тельному статскому советнику камергеру 

Ф.В. Самарину. Ф.В. Самарин владел родовым

имением в сс. Вязовке, Васильевском, Спас-

ском, Аннине, Владимирском, д. Гремячевке. 

К 1853 г. он владел здесь 2 962 душами крестьян,

36 000 десятин пахотной земли, суконной фаб-

рикой, мукомольными мельницами, овечьим

заводом на 10 000 голов и овчарнями с общим

количеством овец еще 10 000 голов, рыбными

угодьями, сенокосами, лесными дачами. Сын

Ф.В. Самарина, Ю.Ф. Самарин известен как ис-
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торик, общественный деятель славянофильского на-

правления, участник подготовки крестьянской ре-

формы 1861 года. Его внук, племянник Ю.Ф. Сама-

рина А.Д. Самарин был Московским губернским

предводителем дворянства, в 1915 г. назначен Обер-

прокурором Святейшего Синода. 

Фонд поступил в начале 1950-х гг. из Государ-

ственного архива Куйбышевской области, куда

был передан в 1918 г. из имения Самариных в 

с. Васильевском Самарской губернии. Дела

включены в 1 опись и систематизированы по те-

матическому и хронологическому признакам.

Физическое состояние дел хорошее и удовле-

творительное. Для работы исследователям на

часть материалов выдаются микрофотокопии.

Описываемые документы представляют собой

части дел; приказы помещика Ф.В. Самарина из

Главной конторы и реестры приказаний вотчин-

ным конторам (ф. 865, оп. 1, ед. хр. 1) – в деле

имеются приказы об «отправлении в долж-

ность» служащих немецкого происхождения,

указываются их обязанности – так, приказом 

№86 от 21 октября 1839 г. «отправлен в долж-

ность приказчика Яков Вельц, которому … по-

ступать в сходствие изданного … постановле-

ния, которое должен он прочитать не один раз

со вниманием, где все означено о должности

приказчика … и о крестьянах, как с ними посту-

пать и в работах распоряжаться… – Рекомендую

Вельсу за всем смотреть прилежно и держать

подчиненных в крепких руках и никаких друже-

ских отношений ни с кем не делать»; в реестре

против приказаний о содержании и разведении

тех или иных пород скота имеются особые от-

метки: «Объяснено.., что Смотрители Немцы не

рекомендуют разводить»; дело со сведениями

для статистики о проживающих в вотчинах Са-

мариных сс. Васильевском, Спасском, Влади-

мирском, Озерецком иностранцах, иноверцах и

прочих лиц по сословиям за 1832 – 1853 гг. – со-

держатся сведения о лицах немецкого происхо-

ждения, работавших в имениях Ф.В. Самари-

на – директоре суконной фабрики прусском

подданном И.Я. Леке, смотрителях при овчарне

саксонских подданных Иогане Готлибе, Иогане

Трауготе Келлерах и П.П. Бартуше, приказчике

при с. Озерецком колонисте Бородаевского ко-

лонка Николаевского уезда Саратовской губер-

нии Я.Г. Вельце и др.; в списках указывается ве-

роисповедание, семейное положение, докумен-

ты, дающие право на проживание в имении. Не-

которые списки воспроизводят немецкие име-

на, а другие русифицированные формы, упо-

треблявшиеся при непосредственном общении

с должностными лицами – например, указан-

ный Иоган Готлиб Келлер значится как Иван

Иванович Келлер (ф. 866, оп. 1 ед. хр. 2); копия

условия (договора), совершенного в г. Лейпциге

23 мая 1853 г. о найме на службу действитель-

ным статским советником Ф.В. Самариным ов-

чара А.Г. Рудольфа, сроком на три года; условие

заключалось на немецком языке, перевод на

русский язык осуществлен самим А.Г. Рудоль-

фом, о чем имеется заверительная запись

Ф.В. Самарина: «Андрей Яковлевич сам перевел

по русски… Свидетельствую, что верно перепи-

сано». В тексте условия оставлены некоторые

немецкие термины для обозначения понятий,

связанных с овцеводством: «Стараться предо-

хранять стадо от прилипчивых болезней, как то

«Klanenseuche»…» (ф. 866, оп. 1 ед. хр. 38 лл.7 –

8 об.). Информация о лицах немецкого проис-

хождения, знакомых семьи, государственных и

общественных деятелях, медицинских работни-

ках, деятелях культуры содержится в обширной

личной переписке семьи Самариных, охватыва-

ющей период с 1870-х гг. до 1917 г.; в письме

Ф.Д. Самарина к брату С.Д. Самарину от 15 сен-

тября – год не указан – сообщается об открытии

памятника врачу и гуманисту Ф.П. Гаазу в г. Мо-

скве: «Теперь идут приготовления к открытию

памятника Гаазу, и мы … думаем, что надо на-

шей семье принять какое-либо участие в этом

торжестве в виду отношения дедушки Федора

Васильевича к Гаазу… Оказывается что дедушка

довольно много работал вместе с Гаазом и меж-

ду прочим в холерный год. Мы думаем пока воз-

ложить венок от имени семьи. Мож/ет/ б/ыть/

следовало бы кроме того что-нибудь пожертво-

вать в память Гааза» (ф. 865, оп. 1 ед. хр. 217).

Ф. 263 – Сосновский Ипполит Александрович,
дворянин, действительный статский советник;
1840–1915 гг., 121 ед. хр.

И.А. Сосновский – помещик Ставропольско-

го уезда Самарской губернии, находился в род-

ственных связях со многими симбирскими по-

мещиками. Служил в г. Санкт-Петербурге това-

рищем председателя Крестьянского Поземель-

ного банка, с которой вышел в отставку в 1910 г.

Скончался в 1914 г.
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Фонд поступил на хранение 22 августа 1928 г.

из Ульяновского краеведческого музея, куда был

передан вместе музеем, библиотекой и архивом

бывшей Симбирской губернской ученой архив-

ной комиссии. Дела включены в 1 опись и сис-

тематизированы по тематическому и хроноло-

гическому признакам. Физическое состояние

дел хорошее. Доступ исследователей к материа-

лам фонда свободный. 

Описываемый материал, в числе 2 ед. хр.,

представляет собой дела; машинописная копия

статьи «Немецкая колонизация» за подписью

«И.В.» из газеты  «Рижский Вестник» от 19 янва-

ря 1912 г., № 15 (ф. 263, оп. 1, ед. хр. 113). Статья

посвящена переселению немцев из Германии в

Курляндскую губернию и выдержана в антине-

мецких тонах: «…Количество их, по официаль-

ным сведениям, равнялось в общем 5341 чел.

…Немецкий элемент за несколько лет в одной

из прибалтийских губерний возрос на несколь-

ко тысяч человек… Нельзя не признать тревож-

ным и опасным такое усиление враждебного

русской культуре элемента. Охотно допускаю,

что вновь прибывшие немецкие колонисты –

люди весьма порядочные в нравственном отно-

шении, но сомневаюсь, чтобы они устояли про-

тив той шовинистической обработки, какая их

ждет со стороны принявших их на свои земли

курляндских баронов… Официальные поправки

имеют мало значения в таком деле, как немец-

кая колонизация пограничных с Германией ме-

стностей. Тут нужны иные и официальные, и

общественные мероприятия, напр., заселение

нашего края русскими…»; рукописный список

поэтической сатиры «Братья-разбойники», на-

писанная в начале 1890-х гг. Соковниным (?),

направленной против министров финансов

И.А. Вышнеградского и С.Ю. Витте (ф. 263, оп.

1, ед. хр. 116), в тексте содержатся отдельные

высказывания антинемецкого характера, свя-

занные с обвинениями героев сатиры в расхи-

щении российских богатств: «…Когда-нибудь

банкир сребролюбивый/ Найдет заем послед-

ний трехпроцентный/ И пыль веков от акций

отряхнув,/ Их вновь в Берлин к Блейхредеру от-

правит./ Да ведают потомки православных/

Родных рублей печальную судьбу!..».

Ф. 661 – Стремфельдт Кляс Карлович, барон,
землевладелец; 1828–1901 гг., 77 ед . хр.

Барон К.К. Стрефельдт родился в 1819 г. в

Швеции, шведский подданный, имел звание

камергера двора Е.В. Короля шведского. В мар-

те 1863 г. женился на баронессе С.А. Кронштедт,

дочери богатого симбирского помещика, тайно-

го советника А.Н. Скребицкого. Имел «благо-

приобретенные» имения в с. Вельяминовка,

Поповское тож Сызранского уезда и с. Русская

Темрязань Сенгилеевского уезда, где у него

имелся стекловаренный завод. После смерти

жены наследовал ее имение в с. Тереньга Сенги-

леевского уезда. Умер в 1902 г. После смерти ба-

рона, его имение перешло к внучатой племян-

нице Е.М. Перси-Френч.

Фонд поступил на хранение 22 августа 1928 г.

из Ульяновского краеведческого музея. Дела

включены в 1 опись и систематизированы по те-

матическому и хронологическому признакам.

Физическое состояние дел хорошее. Доступ ис-

следователей к материалам фонда свободный.

Описываемые материалы представляют собой

дела: доверенность барона К.К. Стремфельдта

от 14 декабря 1874 г., данная курляндскому уро-

женцу, ученому управляющему Э.И. Шеффлеру

на главное управление имениями при сс. Велья-

миновка, Поповское тож, и Русская Темрязань

(ф. 661, оп. 1, ед. хр. 69) – «…Прошу Вас принять

на себя главное управление сказанными имени-

ями; причем представляю Вам право заключать

условия  с управляющими теми имениями, вы-

давать на управление доверенности и уничто-

жать старые, сменять и назначать как управляю-

щих, так и других служащих, продавать в обеих

имениях лес, а также и хлеб и заключать на про-

дажу контракты и условия…»; договор баронес-

сы С.А. Стремфельдт от 13 апреля 1879 г. и ко-

пия договора от 12 июля 1882 г. с ученым управ-

ляющим Э.И. Шеффлером о полном заведова-

нии последним имения баронессы при с. Те-

реньге (ф. 661, оп. 1, ед. хр. 5, 6); письмо к

барону К.К. Стремфельдту от Я. Гельда, немца-

управляющего имением Киндяковка, принад-

лежавшего на тот момент Е.М. Перси-Френч от

1 марта 1893 г. по вопросу обмена на деньги по-

лученных им от барона векселей (ф. 661, оп. 1,

ед. хр. 74); в тексте содержатся характерные

грамматические ошибки – например, написа-

ние буквы «Я» как латинской «R».

Ф. 843 – Штриккер Эмиль Генрихович (Анд-
ронович), статский советник; 1893–1916 гг., 
12 ед. хр.
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Э.Г. Штриккер – чиновник тюремного ведом-

ства, служил в Минской и Витебской губерни-

ях, был Витебским губернским тюремным ин-

спектором, членом различных попечительных

и благотворительных обществ. В 1916 г. назна-

чен Симбирским губернским тюремным ин-

спектором.

Фонд поступил на хранение 22 августа 1928 г.

из Ульяновского краеведческого музея, куда был

передан вместе музеем, библиотекой и архивом

бывшей Симбирской губернской ученой архив-

ной комиссии. Дела включены в 1 опись и сис-

тематизированы по тематическому и хроноло-

гическому признакам. Физическое состояние

дел хорошее. Доступ исследователей к материа-

лам фонда свободный.

В фонде отложились материалы, связанные со

служебной и общественной деятельностью фон-

дообразователя: свидетельства об утверждении

Э.Г. Шриккера членом Слуцкого попечительно-

го комитета о бедных, о пожаловании его меда-

лями за участие во 1-й всеобщей переписи насе-

ления, в память 25-летия церковной школы и

ценными подарками; отношение Минского гу-

бернатора о вынесении ему благодарностей за

действия во время мобилизации в 1904 г.; сооб-

щение Витебского губернатора о представлении

ему права ношения знака Красного Креста; от-

ношение Симбирского губернатора А.С. Клю-

чарева к начальнику Главного тюремного управ-

ления П.К. Грану об исходатайствовании Сим-

бирскому тюремному инспектору Э.Г. Штрик-

керу чина действительного статского советника. 

Ф. 268 – Языковы, помещики Симбирской гу-
бернии; 1642 – 1877 гг., 61 ед. хр. 

Симбирские Языковы – одна из ветвей ста-

ринного дворянского рода, ведущая родослов-

ную от Александра Языкова, жившего в XVII в.

Крупные помещики Симбирской губернии.

Владели имениями в Буинском, Карсунском,

Симбирском и Сызранском уездах. Находились

в родстве с родами Ивашевых, Толстых, Окае-

мовых. Особенную известность получили жив-

шие в XIX в. Н.М. Языков – выдающийся рус-

ский поэт пушкинской эпохи, его брат гиттен-

фервалтер П.М. Языков, один из первых в Рос-

сии ученых-палеонтологов, геолог.

Фонд поступил на хранение 22 августа 1928 г.

из Ульяновского краеведческого музея, куда был

передан из архива Симбирской губернской уче-

ной архивной комиссии. В архивную комиссию

поступил после смерти в 1896 г. ее члена-учреди-

теля А.П. Языкова. Дела включены в 1 опись и

систематизированы по тематическому и хроно-

логическому признакам. Физическое состояние

дел хорошее и удовлетворительное. Доступ ис-

следователей к материалам фонда свободный.

Описываемый материал представляет собой

части дела и дело; списки и счета на книги на

немецком и французском языках по геологии,

палеонтологии, медицине, математике, фило-

софии, приобретаемые П.М. Языковым у не-

мецких книготорговцев Шолле, Грефа, Гар-

бмайера (?) в Санкт-Петербурге (ф. 268, оп. 1,

ед. хр. 1); печатное объявление механика Импе-

раторского Казанского университета Федора

(Фридриха) Нея, на русском и немецком язы-

ках, об изготовлении им на заказ барометров,

термометров, всякого рода астрономических,

физических и механических инструментов, дру-

гих механических орудий «в последней степени

совершенства»; по-немецки набрано с ошибка-

ми, частично исправленными от руки: «Friedrich

Ney. Mechanikus der Kaiserlichen Universität

Kasan, nimmt Bestellung auf  alle Arten astronomi-

scher physikalischer und chemischer Instrumente

an. Auch verfertiget derselbe alle Artеn von

Maschinen, Pressen und Werkzeuge, die eine höhere

Art von Vollkommenheit zu ihrer Ausführung

bedürfen» (ф. 268, оп. 1, ед. хр. 59).

Информация, которую  содержат документы

из личных фондов дореволюционного периода

ГАУО, значительно расширяет и дополняет

представления о вкладе российских немцев в

экономику и культуру Симбирской губернии на

всем протяжении XIX и в начале XX века. Они

приближают нас к личностям этих людей, поз-

воляют судить о восприятии их роли как немцев

в жизни российской провинции. Дальнейшее,

более глубокое изучение документов может

принести еще немало открытий в этой сфере.

И.Э. Сивопляс, 

заместитель начальника отдела использования и

публикации документов Государственного архива

Ульяновской области.
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Международная конференция «Молочная-

2004: меннониты и их соседи, 1804–2004», по-

священная 200-летию молочанских меннонит-

ских колоний, проходила в Запорожье 2–6 ию-

ня 2004 г. 

Подготовка к ней началась задолго, в сентяб-

ре 2002 г. Организаторы из Канады, США и Ук-

раины регулярно оповещали потенциальных

участников о рабочих заседаниях оргкомитета,

о подготовке научной, выставочной и экскур-

сионной части программы, проводили интер-

нет-форумы. Доклады должны были состояться

в помещении Мелитопольского педагогическо-

го университета, в музеях Запорожья и Мелито-

поля открыться фотовыставки, в бывших коло-

ниях установлены мемориальные знаки. Объем

информации, переписка с оргкомитетом зани-

мали десятки страниц, чувствовался масштаб и

глубина предстоящего мероприятия. Центром

проведения конференции был выбран Мелито-

поль.

Когда в майские праздники 2004 г. взорвался

артиллерийский склад под Богдановкой близ

Мелитополя, никто не мог предполагать, как

это скажется на проведении конференции. По-

явилась тревога, но до начала заседаний оста-

вался почти месяц, и поэтому все надеялись,

что ситуация уляжется. Участники уже купили

билеты до Мелитополя, когда пришло срочное

сообщение от сопредседателя оргкомитета

Джона Стейплза (Государственный универси-

тет Нью-Йорк, Фредония) об изменении пла-

нов в связи с тем, что район после катастрофы

закрыт. Не нужно особых познаний в англий-

ОДИН ДЕНЬ В МЕННОНИТСКИХ КОЛОНИЯХ МОЛОЧНОЙ

(ПОЕЗДКА В МОЛОЧАНСК И СВЕТЛОДОЛИНСКОЕ)

Участники конференции у особняка Г. Вильмса. Слева направо: С.И. Бобылева (Днепропетровск), Э.Г. Плесская (Одесса), 

Л.И. Москалюк (Барнаул), Н.В. Крылов (Мелитополь). Молочанск, 5 июня 2004 г.

III. АЛЬБОМ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
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ском языке, чтобы понять фразу: «travel directly

to the Intourist Hotel Zaporozhe, and NOT to the

Melitopol Hotel».

Многим участникам этой конференции отель

«Интурист» в Запорожье был хорошо знаком.

Именно здесь состоялась первая конференция,

встреча-»узнавание друг друга», исследователей

истории меннонитов Запада (Канады, США,

Парагвая, Германии) и Востока (Украины, Рос-

сии) в июне 1999 г. Через пять лет отель вновь

принимал участников конференции.

К чести организаторов все запланированные

мероприятия состоялись и прошли на высоком

уровне, а ведь это потребовало огромных уси-

лий по их координации в экстремальных усло-

виях. Особые слова благодарности следует ска-

зать Джону Стейплзу, который взвалил на себя

огромную ношу, когда ко всем неприятностям

еще в последний момент внезапно заболел и не

смог участвовать в конференции ее председа-

тель Харви Дик (Торонто). 

Общее знакомство участников конференции

с краем началось уже во время поездки в Мели-

тополь, где 4 июня прошло выездное заседание.

Экскурсию в дороге проводил Николай Влади-

мирович Крылов, один из организаторов и уча-

стник конференции, профессор Мелитополь-

ского педуниверситета, великолепный знаток

края. Значительная часть пути лежала вдоль ре-

ки Молочной, долину которой некогда активно

заселяли переселенцы разных национально-

стей. Проезд по трассе до Мелитополя был сво-

бодным, а вот сворачивать с нее запрещалось –

стояли шлагбаумы, все еще работали отряды по

разминированию. Сам Мелитополь славится

самой лучшей черешней на Украине, ее прода-

ют везде, вплоть до Крыма. Уже само название

служит гарантией качества. Первые сады были

разбиты еще колонистами. О вкладе немцев и

меннонитов в развитие садоводства много гово-

рилось на конференции, а во время поездки в

Мелитополь нас угощали черешней, «фирмен-

ным блюдом» этого края.

Вечером состоялось открытие фотовыставки

в Мелитопольском краеведческом музее. Мате-

риалы для экспозиции представили семьи из

США и Канады, потомки молочанских менно-

нитов. Запечатленная неизвестными фотогра-

фами жизнь поражала, ломала некоторые сте-

реотипы наших представлений о меннонитах, и

в то же время многое было ожидаемо, узнавае-

мо. Карта молочанских колоний, составленная

учителем Янценом, снимки отдыхающих семей

у пруда под звуки оркестра, наводнение в Гальб-

штадте, школьные и общественные здания, ли-

ца людей – это была неожиданная встреча с

Здание школы для девочек, в настоящее время меннонитский центр в Молочанске.
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ушедшим миром. Но самое глубокое впечатле-

ние от встречи с прошлым было впереди.

5 июня состоялась поездка в Светлодолин-

ское (Лихтенау) с заездом в Молочанск (Гальб-

штадт). Здесь планировалось открытие памят-

ных знаков, по примеру того, как это было в

1999 г. в Хортице, когда открывали памятную

доску на здании бывшего молитвенного дома 

и памятник на кладбище. В Светлодолинске

мероприятия были посвящены памяти строи-

телей Токмакской железной дороги, соединив-

шей меннонитские поселения с основными

ветками железнодорожных путей. Это позво-

лило колониям успешно вывозить хлеб на про-

дажу. Дорога продолжает работать и сегодня. 

О центральной станции Лихтенау хранится

светлая и в то же время печальная память. Это

было место встреч и расставаний, сюда приез-

жали на поселение и в гости, отсюда уезжали в

эмиграцию в 1920-е годы, отсюда же выселяли

немцев в начале войны… Автор памятника,

дизайнер Пол Тевс выбрал символический

предмет всех путешественников – скамью на

перроне у входа в зал ожидания, место времен-

ной остановки путника. Это, в представлении

меннонитов, и один из символов судьбы их на-

рода, вечно странствующего. Установлены две

скамьи из серого мрамора. На четырех языках

(немецком, английском, украинском и рус-

ском) выбиты тексты и якорь – христианский

символ надежды. 

На открытие прибыли участники конферен-

ции, пришли многие местные жители, подъеха-

ли две группы туристов из Парагвая, совершав-

ших тур по родным местам их предков. Одним

из руководителей строительства был Петр Яко-

влевич Валл. Его внуки и правнуки из Канады и

Украины были почетными гостями на торжест-

ве, которое для них стало частью семейной ис-

тории. Меннониты, верные традициям благо-

творительности, оказывают помощь жителям

бывших меннонитских колоний. Светлодолин-

цам был подарен экскаватор, другая строитель-

ная техника, планируется открыть дом для пре-

старелых. Детям, участвовавшим в конкурсе

рисунков, были вручены подарки.

На обратном пути в Запорожье мы свернули в

Молочанск, где на завтра также планировались

торжества. Но многие украинские и российские

участники не могли в них участвовать, так как

уезжали в Судак на следующую конференцию,

посвященную 200-летию заселения Крыма

немцами. 

Был вечер, время, когда сельская жизнь за-

мирает. Но было странное ощущение, что

жизнь здесь вообще остановилась, а рядом

присутствуют незримые тени бывших жителей

городка. Сердце защемило: стоят дома, постро-

енные столетие назад, это хорошо видно по ар-

хитектуре, в некоторых из них заколочены ок-

на, жизнь из них совсем ушла. Еще поддержи-

вается порядок, заданный планировкой усадеб

и самого поселка, но это далеко не цветущий

уголок, который помнят еще русские и украин-

ские старожилы, появившиеся здесь в годы

войны и позже. Нам показали особняк бывше-

го предпринимателя-мукомола Генриха

Вильмса,  его огромная четырехэтажная мель-

ница еще стоит в городе. Особняк в стиле мо-

дерн, красивый и богатый некогда, начинает

разрушаться, стены осквернены надписями,

окна и двери выломаны. Когда-то здесь была

библиотека, теперь все заброшено. Неужели

такое здание не понадобилось никому? Расска-

Дизайнер памятника Пол Тевс (справа) с участниками

торжества на станции Светлодолинское
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зывают, что его просили немцы под миссио-

нерский центр, за деньги просили. Не дали...

Сейчас под меннонитский центр выкуплено

здание бывшей женской школы, первой жен-

ской школы среди молочанских колоний, ос-

нованной в 1888 г. Новые хозяева сделали ре-

монт и благоустройство, посадили цветы, кус-

тарники, в зале поставили компьютеры, орга-

низовали библиотеку. Рядом во дворе энтузиа-

сты собрали плиты со старых разрушенных

могил. Одна плита особенно запомнилась. Она

двухсторонняя (надписи на немецком языке с

двух сторон), когда-то стояла на могиле двух

маленьких сестренок Винс, одна из них Ката-

рина. В 1913 г. в Ней-Гальбштадте проживало

109 домовладельцев, из них 11 с фамилией

Винс, среди гальбштадтских педагогов тоже

были Винсы. Это была одна из самых распро-

страненных фамилий в городе. Рассказывают,

местная семья использовала эту плиту в каче-

стве порога в дом. Каждый день вытирать ноги

о надпись о покоящихся детских душах!.. Хо-

зяйские дети стали болеть, тогда бабки присты-

дили мамашу: «Ведь дети ходят по детям!» Но-

чью плиту выбросили на помойку. Там ее и на-

шли краеведы из Мелитополя, которые зани-

маются немецкой историей.

Специальной экскурсии по Молочанску не

было, пояснения давал Н.В. Крылов. В этом

было некоторое преимущество: можно было

побыть наедине со своими мыслями и впечат-

лениями от увиденного. В центре города на од-

ной площади сохранились дореволюционные

общественные здания: волостного правления,

банка, центрального училища. Каждый фото-

графировал то, что было важно для его исследо-

вательских интересов: Наташа Осташева – зда-

ние банка, автор этих заметок – здания школ.

Гальбштадтское училище было основано в 1835 г.

Многие меннонитские учителя получили обра-

зование именно в этом учебном заведении.

Училище имело собственную библиотеку, при

нем действовала образцовая школа, где буду-

щие педагоги проходили практику. Теперь у

входа меннонитами установлен памятный знак

в виде многогранного цилиндра на постаменте.

На гранях выбиты немецкие названия всех мен-

нонитских колоний на Молочной, а на основа-

нии – памятная надпись на украинском и не-

мецком языках. 

Память о прежних жителях края еще жива,

жива потому, что сохранились сады, железная

дорога, памятники архитектуры, обычные жи-

лые и промышленные постройки.  Память жива

и в своеобразном восприятии местным населе-

нием прежних хозяев. Нам часто говорили поч-

ти одну и ту же фразу: «Вот вернулись бы нем-

цы и навели бы здесь порядок».

И. В. Черказьянова (Санкт-Петербург)

Станция Светлодолинская во время открытия памятного знака в честь строителей Токмакской железной дороги.
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28 октября 2004 г. в диссерта-

ционном совете Д.212.243.03

при Саратовском государст-

венном университете им. Н.Г.

Чернышевского состоялась

защита диссертации на соис-

кание ученой степени доктора

исторических наук по специ-

альности 07.00.02. – Отечест-

венная история – Анатолием

Павловичем Мякшевым на

тему «Межнациональные от-

ношения и Совет Националь-

ностей Верховного Совета

СССР в 1945–1991 гг.» 

Диссертация выполнена на

кафедре историографии, ре-

гиональной истории и археологии Саратовско-

го государственного университета. Научный

консультант – заведующий кафедрой историо-

графии, региональной истории и археологии

Саратовского госуниверситета, доктор истори-

ческих наук, профессор Данилов Виктор Нико-

лаевич. 

Ведущая организация – Московский педаго-

гический государственный университет (отзыв

подготовлен доктором исторических наук, про-

фессором Э.М. Щагиным и кандидатом исто-

рических наук А.Ю. Климановым). Официаль-

ные оппоненты: доктор исторических наук,

профессор Московского государственного уни-

верситета им. М.В. Ломоносова Александр

Иванович Вдовин; доктор исторических наук,

профессор Тамбовского государственного уни-

верситета Владимир Петрович Семьянинов; до-

ктор исторических наук, советник аппарата Ко-

митета по делам национальностей Государст-

венной думы Российской Федерации Алек-

сандр Васильевич Никонов.

На автореферат диссертации

откликнулись известные специ-

алисты в области отечественной

истории, среди них доктор ис-

торических наук, профессор

МГУ им. М.В. Ломоносова 

А.С. Барсенков, доктор истори-

ческих наук, профессор МГУ

им. М.В. Ломоносова А.И. Ут-

кин, доктор исторических наук,

профессор Волгоградского гос-

университета С.Г. Сидоров.

В диссертации исследована

актуальная, сложная и остро

дискуссионная проблема взаи-

моотношений между этносами,

а также властью и советскими

народами после Великой Отечественной вой-

ны. В свете взаимодействия власти и этносов

изучен национальный аспект деятельности Со-

вета Национальностей Верховного Совета

СССР, демонстрирующий роль и характер

представительной власти в стране, а также

сущность национальной политики советского

государства.  

Наиболее существенные научные результаты,

полученные соискателем, состоят в следующем:

– воссоздана объективная картина социаль-

но-экономического, политического, духовного

развития советских народов после победы в Ве-

ликой Отечественной войне и до распада еди-

ного государства;

– рассмотрена эволюция национальной по-

литики государства в 1945–1991 гг., сочетающей

как курс на наделение ряда народов своей госу-

дарственностью, так и «национальный ниги-

лизм», рассматривающий нации в качестве до-

садного пережитка прошлого;

– выявлены противоречия в межнациональ-

О ЗАЩИТЕ ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ А.П. МЯКШЕВА

IV. ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ 
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ных отношениях и объяснены причины их воз-

никновения, проанализирована история разви-

тия этноконфликтов в различных регионах

страны; 

– изучена история идеологических кампаний

второй половины 1940-х гг., депортации и пере-

селения народов после войны на межнацио-

нальную ситуацию в стране, доказано негатив-

ное воздействие этих процессов на всю систему

межнациональных отношений в СССР;

– выявлена объективная картина процесса ре-

абилитации депортированных народов, изучен

ее половинчатый и непоследовательный харак-

тер, роль государственных органов, в частности

Совета Национальностей, в ее проведении; 

– определены история возникновения и эво-

люция, роль, влияние на межнациональные от-

ношения национальных движений ряда ранее

депортированных народов, сделан вывод о том,

что эти движения, как и советское государство

и диссиденты, не сумели выдвинуть позитив-

ной программы решения национального во-

проса, замыкая все возможные варианты его

решения в рамки пресловутой схемы «наделе-

ния– ненаделения государственностью»;

– раскрыт реальный механизм управления

межнациональными отношениями, показана

противоречивая роль Совета Национальностей,

единственного конституционного органа, при-

званного отображать и защищать националь-

ные интересы народов СССР;

– на конкретно-историческом материале по-

казаны противоречия между национальным со-

ставом населения и национально-государст-

венной структурой СССР, исследованы попыт-

ки разрешения  этих противоречий, аргументи-

ровано положение о необходимости отказа от

национально-территориального принципа вну-

треннего устройства многонационального госу-

дарства; 

– доказано наличие предпосылок «нацио-

нального взрыва» в СССР в период «развитого

социализма»;

– показана разрушающая роль национальных

элит в рамках единого государства; доказано

стремление национальных элит титульных эт-

носов к реализации концепции «приоритета

коренной нации» в рамках советских нацио-

нальных республик;

– прослежено накопление противоречий в

национальной сфере, перерастание их в откры-

тую фазу масштабного этноконфликта в период

«перестройки», доказано, что обострение меж-

национальных отношений явилось одним из

главных факторов, обусловившим распад еди-

ного государства;

– изучены влияние этноязыковых процессов

на формирование «новой  исторической общ-

ности – советский народ», сделан вывод о том,

что в период «развитого социализма» наряду с

объективно реализуемой центральной властью

политикой русификации набирала силу тенден-

ция превращения СССР в «пятнадцатиязыч-

ное» государство; 

– проанализирована деятельность «нового»

Совета Национальностей в 1989–1991 гг., дока-

зано, что в данный период именно эта палата

Верховного Совета СССР стала главным госу-

дарственным органом по регулированию и ко-

ординации межнациональных отношений в

стране.      

Новаторский характер диссертации заключа-

ется в том, что это первая обобщающая работа,

в которой на основе глубокого анализа источни-

ков представлено конкретно-историческое ис-

следование процесса нарастания противоречий

в сфере межнациональных отношений и пере-

растания их в системный кризис, достигший

своей кульминации на рубеже 1980–1990-х гг.

и приведший к распаду страны. В диссертации

проведено специальное конкретно-историче-

ское исследование деятельности государствен-

ных органов в сфере межнациональных отно-

шений. В результате изучения деятельности Со-

вета Национальностей Верховного Совета

СССР получено конкретно-историческое под-

тверждение противоречивой и неоднозначной

роли, которую играла представительная власть

в СССР.

На основе конкретно-исторического иссле-

дования раскрывается негативное воздействие

иерархической национально-государственной

структуры советского государства на всю систе-

му межнациональных отношений в СССР, ана-

лизируется и аргументируется положение о на-

циональных элитах как основной движущей

силе процесса распада страны и создания в

бывших советских союзных республиках этно-

кратических режимов. В диссертации на основе

широкого круга архивных и иных источников
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проведено первое в современной исторической

науке комплексное исследование проблемы

межнациональных отношений в период пере-

стройки 1985–1991 гг. 

Одной из наиболее значимых проблем, иссле-

дуемых в диссертации, явилась проблема эволю-

ции национального движения советских немцев

в послевоенный период. Автор на основе изуче-

ния извлеченных из центральных архивов мате-

риалов и документов показал тяжелое положе-

ние депортированного народа в местах ссылки в

1945–1953 гг., проанализировал особенности вза-

имоотношений немцев, находящихся на режиме

спецпоселений, с местным населением в данный

период, изучил этапы борьбы немецкого народа

за полную реабилитацию и восстановление исто-

рической справедливости в 1950–1980-е гг. Де-

тально исследована неудавшаяся попытка обра-

зования немецкой автономии с центром в г. Ер-

ментау во второй половине 1970-х гг. Изучена

сложная и драматическая борьба за восстановле-

ние автономии на Волге в период «перестройки»

1985–1991 гг., проанализированы иные подходы

к решению «немецкой» проблемы, в частности,

выдвинутая председателем Ленинградского 

немецкого общества Р. Шейде и поддержан-

ная председателем Совета Национальностей 

Р.Н. Нишановым идея о создании компактных

немецких поселений и на основе их образования

агропромышленных комплексов.

Диссертация находится на стыке нескольких

методологических подходов, преодолевающих

взаимную ограниченность, позволяющих пере-

осмысливать предыдущий опыт истории рос-

сийского народа и вырабатывать новую истори-

ческую концепцию. Использование синергети-

ческого подхода позволило сочетать идею эво-

люционного развития с идеей вариативности

исторического процесса. Достоверность ре-

зультатов исследования определяется исполь-

зованием широкого и разнообразного комплек-

са источников по избранной теме: опублико-

ванных и неопубликованных документов, ме-

муарных произведений, статистических мате-

риалов, периодических изданий.  Особое

значение имело использование документов

фондов Верховного Совета СССР в Государст-

венном архиве Российской Федерации (фонд

Р-9654 «Съезд народных депутатов, Верховный

Совет СССР и их органы» изучен в широком

объеме впервые в отечественной историогра-

фии), а также материалов из бывших «партий-

ных» архивов – Российского государственного

архива социально-политической истории и

Российского государственного архива новей-

шей истории. 

Практическая значимость диссертации дока-

зывается возможностью использования ее ре-

зультатов для дальнейшей научной разработки

широчайшего спектра проблем комплексной

темы взаимоотношений власти и общества. Ряд

выводов работы, в том числе заключение о не-

возможности достижения единства страны на

основе ее деления по национально-территори-

альному принципу, легко проецируется на сов-

ременную российскую ситуацию, что делает

эти выводы значимыми в настоящей общест-

венно-политической практике при разработке

концепции государственной национальной по-

литики. Материалы и выводы диссертации мо-

гут быть использованы в процессе преподава-

ния как общего курса истории России, так и

специальных курсов. 

На основе изложенного диссертационный со-

вет пришел к выводу о том, что диссертация

Мякшева Анатолия Павловича представляет

собой самостоятельное завершенное научное

исследование, выполненное на актуальную те-

му на высоком научном и методологическом

уровне. Данное исследование явилось практи-

чески первой в российской историографии по-

пыткой проанализировать и систематизировать

знания о развитии ситуации в сфере межнацио-

нальных отношений в СССР в 1945–1991 гг.

Исследовав важные исторические проблемы,

автор внес существенный вклад в разработку

перспективного научного направления.

Диссертационный совет констатировал, что

проведенное исследование соответствует тре-

бованиям пункта 8 Положения о порядке при-

суждения ученых степеней, и принял решение

ходатайствовать перед ВАК о присуждении

Мякшеву А.П. ученой степени доктора истори-

ческих наук по специальности 07.00.02 – Отече-

ственная история. 

А.А. Герман, д. и.н., профессор, ученый секре-

тарь диссертационного совета Д.212.243.03 при

Саратовском государственном университете

им. Н.Г. Чернышевского

beluten01-05  01/03/2005  17:51  Page 24



Бюллетень № 4 (40) • 25

17 декабря 2004 г. в Волгоградском государст-

венном университете (ВолГУ) состоялась защи-

та диссертации на соискание ученой степени

кандидата исторических наук Елены Виллиев-

ны Ананян на тему «Эмиграция немцев Повол-

жья в Америку в 70-е годы ХIХ в.: предпосылки,

причины и результаты», специальность 07.00.02

– Отечественная история. Работа выполнена на

кафедре истории России факультета истории и

международных отношений ВолГУ. Научный

руководитель – доктор исторических наук, про-

фессор Н.Э. Вашкау. Официальные оппоненты:

д.и.н., профессор В.Г. Чеботарева, к.и.н., до-

цент Тушканов И.В. Ведущая организация –

Ростовский государственный университет.

Актуальность темы не вызывает сомнений. В

контексте миграционных процессов, происходя-

щих на постсоветском пространстве, тема пере-

селения немцев из России на разных этапах их

истории приобретает все большую значимость,

но остается малоосвещенной. На примере анали-

за взаимоотношений государства и немцев По-

волжья можно понять природу эмиграции как

явления и следствия государственной политики

на исторических изломах. Кроме того, без изуче-

ния данной проблемы практически невозможно

создать полную картину развития и России в це-

лом, и ее отдельных регионов (Поволжье, юг

России, Сибирь) ввиду той важной роли, кото-

рую сыграли в истории немецкие колонисты.

Диссертация выполнена на обширной доку-

ментальной базе, что является одним из досто-

инств исследования. Е.В. Ананян выявлены и

введены в научный оборот материалы 12 фон-

дов двух центральных архивов (ГАРФ, РГИА) и

двух местных государственных архивов (ГАВО,

ГАСО), значительная часть которых переведена

с немецкого языка. Автором проанализированы

законодательные акты, документы личного

происхождения (воспоминания), справочные

издания, статистические материалы, материа-

лы периодической печати, делопроизводствен-

ная документация.

Особую ценность представляют данные, за-

имствованные автором из трудов Ф. Бреполя,

С. Голд, Ф. Коха, Я. Риффеля, К. Рока, Д. Хол-

латца, А. Шлезингера, С. Янсен, вышедших в

США, Бразилии, Аргентине и Германии 

в 20–90-х гг. ХХ в. Анализ историографии, как

отечественной, так и зарубежной, проведенный

автором диссертации, показывает ее умение ве-

сти серьезные исторические исследования.

Принципиально новым в работе является

включение эмиграции немцев Поволжья в 

70-х гг. ХIХ в. в контекст миграционных про-

цессов, зародившихся в немецких колониях на

Волге в 30–40-е гг. ХIХ в., и отказ от объясне-

ния феномена эмиграции исключительно ре-

формами Александра II.

Диссертация состоит из введения, двух глав,

заключения, списка источников и литературы и

пяти приложений. Во введении обоснованы ак-

туальность темы, сформулированы цель и зада-

чи исследования, выявлена научная новизна,

проанализированы источники и литература,

определены хронологические рамки, методоло-

гическая основа и композиция диссертации.

В главе I «Политические и социально-эконо-

мические предпосылки возникновения мигра-

ционных процессов в Нижнем Поволжье» по-

казана эволюция правового статуса немецких

колонистов, выявлены причины миграций и

дана их классификация. Установлено, что ми-

грационные процессы, получившие развитие в

Поволжье в 30–40-х гг. ХIХ в., явились резуль-

татом недостаточного обеспечения поволжских

колонистов при поселении, низкого качества

отведенных им земель, установления передель-

ной общины, экстенсивного характера земле-

делия и аграрной перенаселенности. Попытки

колонистов решить экономические проблемы

привели к внутренней миграции в виде «высе-

лок» в дочерние колонии, отходничества и пе-

реселения в другие губернии.

На основе сравнительно-исторического мето-

да, позволяющего выявить сходства и различия

между регионами, Е.В. Ананян сопоставила

экономическое состояние немецких колоний в

Поволжье и на юге России в дореформенный

период, выявила специфику их развития и

сформулировала причины успешного развития

капиталистических отношений в меннонит-

ских колониях Новороссии и Закавказья.

Автором показано стремление государства к су-

жению привилегий российских немцев и измене-

нию их статуса. Первым шагом на пути к этому

О ЗАЩИТЕ КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ Е.В. АНАНЯН
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стало уравнение в податях колонистов, государст-

венных и удельных крестьян, что означало ликви-

дацию экономических привилегий. Земская ре-

форма 1864 г. представила колонистам самоуправ-

ление наравне с крестьянами (бывшими удельны-

ми, государственными и помещичьими), а Прави-

ла 4 июня 1871 г. разрешили привычную систему

управления немецкими колонистами. Последним

шагом на пути к ликвидации обособленности не-

мецких колонистов стала военная реформа 1874 г.

Автор показала, что введение всеобщей воинской

повинности усугубило и без того сложную эконо-

мическую ситуацию в немецком Поволжье, так

как было сопряжено с оттоком мужской рабочей

силы и необходимостью осуществлять платежи за

поселян, вступивших на службу.

В главе II «Приоритетные направления эмиг-

рации немцев Поволжья в 70-е гг. ХIХ в.» про-

анализирован процесс эмиграции немецких ко-

лонистов в страны Южной и Северной Амери-

ки, проведен сравнительный анализ условий пе-

реселения и степени адаптации на новой родине

немцев Поволжья и меннонитов юга России,

подведены итоги первого этапа эмиграции.

Е.В. Ананян выявила, что расширение геогра-

фии миграций в пореформенный период, од-

ним из направлений которых стала Америка,

связано в первую очередь с прекращением пра-

ктики выделения колонистам государственных

земель. На основе документального материала

автор показала, что переселение в Америку

представлялось немецким колонистам как воз-

можность выбраться из нужды. Условия эмиг-

рации меннонитов и немцев Поволжья значи-

тельно отличались друг от друга в пользу пер-

вых, так как переселение меннонитов в Север-

ную Америку осуществлялось при всесторон-

ней помощи частных служб, а сами меннониты

имели при себе достаточные для переезда и обу-

стройства на новом месте средства. Установле-

но, что кампания по переселению поволжских

немцев в Бразилию потерпела крах, поэтому

изменилось направление эмиграции: если в

1877–1878 гг. основная масса немцев выезжала

в Бразилию, то в дальнейшем – в Аргентину и

США. Выявлен факт, что немцы, как черно-

морские, так и поволжские, не приняли амери-

канский образ и оставались чужаками или, как

их называли американцы, народом «внутри се-

бя». На протяжении нескольких десятков лет

они жили изолированно, практически не кон-

тактируя с внешним миром.

В заключении подведены основные итоги ис-

следования и сформулированы выводы. Эми-

грация немцев Поволжья была вызвана комп-

лексом причин, прежде всего экономического

характера, и стала следствием расширения ми-

граций в пореформенный период. В то же вре-

мя переселение поволжских немцев в 70-е гг.

ХIХ в. в Бразилию, Аргентину и США в целом

не решило экономической проблемы в немец-

ком Поволжье, что привело к новым волнам

эмиграции немцев из России в Америку.

Определенное место в работе отведено пяти

приложениям, четыре из которых переведены с

английского и немецкого языков, это: письма

переселенцев из Америки, договор колонистов

с аргентинским правительством, список немец-

ких поселений в Аргентине.

Диссертационный совет определил, что рабо-

та представляет собой завершенное оригиналь-

ное научное исследование, полностью отвечаю-

щее необходимым требованиям современной

исторической науки, и единогласно высказался

за присвоение Е.В. Ананян ученой степени

кандидата исторических наук.

Труды Е.В. Ананян:

1. Ананян Е.В. Военные реформы Д.А. Милю-

тина в судьбе российских немцев // Вестник

Волгоградского государственного университе-

та. Серия 9. Исследования молодых ученых.

Вып. 2. 2002. Ч. 1. Волгоград, 2002. С. 25–27.

2. Ананян Е.В. Эмиграционное движение нем-

цев Поволжья в 70–80-х гг. XIX в.// Историческое

и этнокультурное развитие Нижнего Поволжья:

Сборник научных статей по материалам научной

конференции 2002 г. Волгоград, 2003. С. 136–139.

3. Ананян Е.В. Проблема эмиграции немцев По-

волжья в пореформенный период (70–80-е гг. XIX

в.)// Вопросы истории российских немцев: Ма-

териалы научно-практического семинара

«Проблемы историографии и источниковеде-

ния российских немцев. Волгоград, 25–27 дека-

бря 2002 г. Волгоград, 2004. С. 29–38.

4. Ананян Е.В. Начало эмиграции немцев По-

волжья в Латинскую Америку// Латинская

Америка. 2004. № 4. С. 97–101.

О.В. Кузнецов, ученый секретарь 

диссертационного совета 
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Родился в семье присяжного поверенного в

Батуми, детство прошло на Кавказе. Окончил

Новороссийский университет, физико-матема-

тический, затем историко-филологический фа-

культеты. Награжден золотой медалью за маги-

стерскую работу «Система философии В. Вунд-

та». После окончания учебы оставлен на кафед-

ре философии для приготовления к профессор-

скому званию. Работал над диссертацией,

одновременно преподавал и работал журнали-

стом в газете «Одесский листок».

В 1912 г. приехал в Петербург, где стал сотруд-

ником и редактором отдела «Внутренние ново-

сти» в газете «Новое время», которая считалась

выразительницей крайне правых взглядов.

Приобрел известность как автор фельетонов,

сатирических рассказов. 

А. М. Селитренников известен больше под

псевдонимом Ренников, под которым публи-

ковался в годы Первой мировой войны. Под

этим именем вышли его книги в 1915 г. и десят-

ки статей в газете «Новое время». В эти годы га-

зеты «Новое время» и «Вечернее время», воз-

главляемые братьями Сувориными, отлича-

лись самой непримиримой по отношению к

российским немцам позицией. Наиболее ак-

тивным автором был Селитренников. Только в

августе – октябре 1914 г. им напечатано более

15 статей, главным образом посвященных нем-

цам Прибалтики. Осенью 1914 г. он был коман-

дирован в Прибалтику, в результате этой поезд-

ки появилась книга «В стране чудес» и газет-

ные публикации.

Собранные и опубликованные Селитренни-

ковым материалы о «шпионстве», «предатель-

стве» немцев вызвали в обществе большой ре-

зонанс. В 1915 г. в ответ на книги А.М. Селит-

ренникова и А.П. Тупина барон А.Ф. Мейен-

дорф собрал мнения прибалтийских немцев и

отзывы российской прессы и опубликовал соб-

ственную книгу «Дополнительные материалы к

книгам А. Ренникова «В стране чудес» и Артура

Тупина «Прибалтийский край и война». Голоса

балтийских немцев и отзывы русской печати».

Книга барона содержала массу опровержений и

писем в редакцию газеты «Новое время», адре-

сованных Ренникову. Кстати, несмотря на ярко

выраженную антинемецкую позицию, «Новое

время» публиковало на своих страницах и оп-

ровержения на собственные материалы. В октя-

бре – декабре 1914 г. появилось более десятка

таких ответных публикаций. Это были письма

члена Государственного совета графа П. Пале-

на, предводителя дворянства Лифляндской гу-

бернии барона А. фон Пилара-Пилхау, директо-

ра Юрьевского ветеринарного института про-

фессора К. Гаппиха, предводителя дворянства

Курляндской губернии графа Рейтерна-Ноль-

кена и других. Среди авторов опровержений,

появившихся в российской прессе, были писа-

тели К.И. Чуковский и С.Я. Елпатьевский,

журналисты С.Б. Любошиц и С.Т. Патрашкин.

Сотрудник газеты «День» Патрашкин в октябре

1914 г. написал резко отрицательный отзыв на

книгу Ренникова. Одна из главных мыслей ав-

тора рецензии заключалась в том, что под не-

мецким влиянием сложилась целая эпоха на-

шей государственной культуры, а «каждый рус-

ский культурный человек немножко немец». За

эту публикацию Ренников публично обозвал

журналиста «Лиман-фон-Сандерс Патрашкин-

Гольц-Паша».

Во время революции Селитренников уехал на

юг России. С группой сотрудников «Нового вре-

мени» работал в Ростове-на-Дону редактором

газеты «Заря России», которая поддерживала

СЕЛИТРЕННИКОВ (ПСЕВД. РЕННИКОВ, КАЛИЙ) АНДРЕЙ МИТРОФАНОВИЧ

(1882–1952), ЖУРНАЛИСТ, ПИСАТЕЛЬ

V. ПИСАЛИ О РОССИЙСКИХ НЕМЦАХ
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