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20 октября 2005 г. в адрес заведующего кафедрой и сотрудников кафедры этнографии и музее-

ведения Омского государственного университета от имени членов Международной ассоциации

исследователей истории и культуры российских немцев был направлен поздравительный адрес

следующего содержания:

Уважаемый Николай Аркадьевич!
Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

От имени членов Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских

немцев примите сердечные поздравления в связи с 20-летним юбилеем кафедры этнографии и музее-
ведения Омского государственного университета.

Создание кафедры, одной из первых в России, свидетельствовало о признании заслуг сибирских

этнографов. В свою очередь, появление нового научно-образовательного института в Омском уни-

верситете, умелый подбор сотрудников кафедры, смелость замыслов и поиск новых решений – все

это предопределило дальнейший успех в развитии этнографии Сибири. 

В течение прошедших лет кафедра внесла достойный вклад в подготовку специалистов: сотни

студентов прошли специализацию по двум направлениям: этнология народов мира и историческое

музееведение, успешно защитились более 30 аспирантов и соискателей. Развивается новое научное

направление при подготовке специалистов по этнологии – этноархеология. 

За время работы кафедры Омск превратился в один из научных центров этнографии Сибири и

страны. При ней действуют четыре научно-исследовательские лаборатории, изданы сотни моногра-

фий, сборников статей. Одним из приоритетных направлений в работе кафедры является изучение

этнографии и истории немцев Сибири. 

Ассоциация исследователей истории и культуры российских немцев высоко оценивает вклад со-

трудников кафедры в изучение немецкой проблематики. При участии сотрудников кафедры в

1993 г. в Омске была проведена одна из первых в стране конференций, посвященных проблемам

российских немцев, «Немцы Сибири: история и культура». Конференция стала традиционной, а по

предлагаемой тематике уже вышла за рамки сибирского региона, поэтому многие отечественные и

зарубежные специалисты считают за честь принять в ней участие. Научные сотрудники и аспиранты

кафедры, а также ее бывшие воспитанники регулярно участвуют в работе международных конфе-

ренций под общим названием «Немцы России», организуемых Ассоциацией. Ими опубликованы

десятки статей, обзоров, рецензий в сборниках и научно-информационном бюллетене «Россий-

ские немцы», издаваемых Ассоциацией.

Желаем Вам, Николай Аркадьевич, и всем сотрудникам кафедры новых творческих планов и их

успешного выполнения.

А.А. Герман, д. и. н., 

проф., зав. кафедрой Саратовского государственного университета,

председатель Ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев,

И.В. Черказьянова, к. и. н., 

ст. научн. сотрудник Санкт-Петербургского филиала

Института истории естествознания и техники РАН,

редактор научно-информационного бюллетеня «Российские немцы»
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Протокол № 2
рабочего заседания членов редколлегии ЭРН

4 октября 2005 г. г. Москва

Присутствовали: А. Айсфельд, О. Айсфельд, Н. Вар-

денбург, А. Герман, И. де Мондерик, И. Чер-

казьянова. Всего: 6 человек. Главный редактор

О. Кубицкая из-за болезни отсутствовала.

Слушали:

Об отдельных рабочих моментах редакционно-

го процесса по созданию третьего тома энцик-

лопедии «Немцы России».

Постановили:

1. С целью ускорения процесса редакционной

обработки сложных тематических статей, ряд

следующих статей направить кураторам А. Айс-

фельду (Германия) и А. Герману (Поволжье):

«Украина», «Политбюро», «Печать», «Немец-

кие секции», «Репрессии», «Первая мировая

война», «Съезды российских немцев», в том

числе и ранее напечатанные: «Национально-

культурная автономия», «КПСС» (отв. И. де

Мондерик).

2. Ряд статей необходимо доработать, в том чис-

ле дополнить материалами из других регионов:

–«Хлебозаготовки» (авторы Ченцов, Архие-

рейский) дополнить материалами А. Герма-

на и А. Айсфельда (отв. А. Герман).

–«Пивоварение в России» дополнить матери-

алами Нахтигалая, Германа, Савченко, Бёма

(отв. А. Герман, А. Айсфельд).

–«Эмиграция из России» определить ответ-

ственных по регионам: Поволжье – А.Гер-

ман, Новороссия – О. Айсфельд, Волынь –

Н. Костюк.

3. Следующие статьи оформить, как отсы-

лочные:

–«Продовольственные кампании», «Револю-

ция 1917 года».

–Черные слова: «Реформа статуса колоний

1871 г.», «Попечительный комитет», «Смот-

рители», «Форштрегеры» – оформить с от-

сылкой на статью «Управление колониями»

(отв. О. Айсфельд).

4. После согласования с главным редактором

О. Кубицкой:

–Поручить А. Герману заказать статью «Цен-

тральный комитет немецких граждан Запад-

ной Сибири» И. Нам.

–Заказать статью «Российская Федерация»

(с 1992 г.) Т. Илларионовой.

–Подготовить новые статьи: «Российские

немцы» – научно-информационный бюлле-

тень», «Рейхскомиссариат Украины», «По-

литическая элита СССР», «Соседские отно-

шения».

–Определить срок сдачи доработанных и

вновь заказанных статей – конец 2005 г.

Н.А. Варденбург,
отв. секретарь редколлегии ЭРН

Мнение О.А. Кубицкой относительно
протокола № 2 заседания от 4 октября 2005 г.
1. С пунктом первым согласна с тремя следу-

ющими дополнениями. 1) Поскольку статья

«Первая мировая война» находится в заверша-

ющей стадии редактирования, прошу прочи-

тать ее после редактирования – в ноябре с.г.

2) Статья «Секции коммунистические немец-

кие» пока отложена, потому что ее информация

РАБОЧЕЕ ЗАСЕДАНИЕ РЕДКОЛЛЕГИИ ЭРН

Многие интересуются степенью подготовки к публикации третьего тома энциклопедии «Немцы Рос-

сии». Для ознакомления публикуем протокол рабочего заседания, состоявшегося 4 октября 2005 го-

да. Как уверяют члены редколлегии, все запланированные на заседании сроки были выдержаны.

I. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯВШИХСЯ

МЕРОПРИЯТИЯХ, СЕМИНАРАХ 
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в значительной степени содержится в уже опуб-

ликованной статье «Коммунистическая партия

Советского Союза» (последняя даже имеет под-

заголовки – Немецкие секции, Представительст-

во немцев). 3) Прошу учесть, что статья «Поста-

новления Политбюро» в значительной степени

пересекается со статьей «Республика немцев

Поволжья», видимо, ее материал нужно дать в

статье «Республика немцев Поволжья».

И последнее: в Протоколе указаны сроки, ко-

гда кураторы завершат чтение сложных темати-

ческих статей – конец 2005. Это невозможно.

Могу сказать, что чтение кураторов принесло бы

большую пользу, если бы было завершено до кон-

ца октября или даже раньше, поскольку пример-

но с 10 октября я беру на редактирование статьи

«Поволжье», «Республика немцев Поволжья» и

«Постановления Политбюро». Больше отклады-

вать работу над ними не могу – сроки.

2. По пункту 2 Протокола возражений не

имею. Правда, опять главное – сроки. Прошу

помнить, что они сжатые и бесконечно ждать

результатов этой, бесспорно, полезной работы

мы не сможем. Боюсь, что со статьей «Эмигра-

ция» можно не успеть, поскольку по ней еще

только назначаются ответственные. Сейчас уже

не та стадия работы.

3. Пункт третий не поняла. К каким статьям

будут отсылки от статей «Продовольственные

кампании» и «Революция 1917»? (Кроме того,

раз не заказана и не сдана статья «Революция

1905–07», то и от статьи «Революция 1917», ви-

димо, придется отказаться). А статья «Управле-

ние колониями» вообще не запланирована. По

крайней мере, ее нет в словнике с таким назва-

нием. И это правильно, поскольку нет и самих

колоний. Ведь, предполагалось, что статьи о них

будут публиковаться в 4-м томе. Если так, то

нужно просто снять статьи «Реформа статуса

колоний 1871 г.», «Попечительный комитет»,

«Смотрители», «Форштрегеры». В случае публи-

кации 4-го тома они там найдут свое место.

4. Относительно пункта 4. Первое: я реши-

тельно против статей «Политическая элита

СССР» (это термин очерка, а не энциклопеди-

ческой статьи; да и почему только СССР?

В Российской империи в государственной

элите немцы были представлены гораздо более

значительно), «Соседские отношения» (этот

термин «занят», он связан с общиной и об-

щинными теориями) и «Рейхскомиссариат

Украины» (я уже говорила и повторю, что

идеология этого издания другая – она предпо-

лагает позитивный вклад немцев в культуры,

экономику и пр. в России). Второе: почему

только на этом этапе принимается решение за-

казать ряд статей, да еще таких, как «Россий-

ская Федерация»?! Настойчиво повторяю:

срок сдачи (а не заказа!) статей истек в мае.

Объем сданных статей уже в полтора раза пре-

вышает запланированный. На обработку мате-

риала нет ни финансирования, ни трудовых

ресурсов, ни времени.

О. Кубицкая

ВОПРОСЫ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ В РАМКАХ ДНЕЙ

НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

С 14-го по 19 ноября 2005 г. в Омске и Азовском немецком национальном районе проходили Дни

культуры российских немцев Омской области. В рамках программы прошли презентация книги

И.В. Черказьяновой «Школьное образование российских немцев» (СПб., 2004) и «круглый стол»

«О проблемах и мерах совершенствования функционирования немецких национальных школ, подго-

товке и профессиональной переподготовке национальных кадров в Омской области». 

В этих мероприятиях приняли участие члены

Ассоциации исследователей истории и культу-

ры российских немцев: к.и.н. С.В. Баах (Омск),

к.филос.н., Э.Р. Барбашина (Новосибирск),

директор музея российских немцев при Россий-

ско-немецком доме Л.С. Вакула (Новосибирск),

к.и.н. Т.Б. Смирнова (Омск), к.и.н. И.В. Чер-

казьянова (Санкт-Петербург).

Презентация книги проходила 18 ноября в

Цветнопольской средней школе Азовского рай-

она. Сюда собрались учителя родного немецко-

го языка из районов Омской области, директо-
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ра школ, члены совета ННКА, сотрудники

Азовского комитета по образованию и группа

ученых. Хотя книга уже известна читателям и

представлялась ученым на конференциях в

Симферополе, Саратове, Красноярске, автор

впервые выступала перед педагогами с расска-

зом о своей работе.

Перед гостями с литературно-музыкальной

композицией выступили учащиеся Цветно-

польской школы, где 18 ноября проходила

презентация. Ей предшествовала выставка

учебников немецкого языка. На стенде были

представлены книги 60–70-х годов и совре-

менная литература. В числе экспонатов был

комплекс учебников, разработанных учителя-

ми Александровской и Цветнопольской школ

совместно с преподавателями Омского педа-

гогического института. Комментарии давала

Е.Е. Граф, заслуженный учитель РФ, директор

Лингвистического центра ННКА и Цветно-

польской школы.

19 ноября в Омске в колледже культуры и

искусства прошел «круглый стол». Для обсуж-

дения наболевших вопросов национальной

школы российских немцев были приглашены,

кроме уже перечисленных исследователей ис-

тории и культуры российских немцев, специа-

листы высшей школы (ректор ОмГУ, д.ф.-м.н.

Г.И. Геринг, к.ф.н., доцент кафедры немецкого

языка ОмГПУ В.А. Заречнева), среднего спе-

циального образования, педагоги городских

школ. Заседание открыл В.М. Благинин, заме-

ститель главы администрации Азовского рай-

она. Историческую ретроспективу проблемы

осветила И.В. Черказьянова. С обстоятельным

анализом современной национальной школы

выступила Э.Р. Барбашина. Она отметила от-

сутствие единства в определении понятия «на-

циональная школа», остановилась на опыте ра-

боты Татарстана, проанализировала итоги со-

циологических исследований в Северном Ка-

захстане и Западной Сибири. Среди поднятых

исследовательницей вопросов были и о том,

где брать учеников и учителей для школ в усло-

виях ассимиляции немецкого этноса, на что

ориентировать выпускников школ. Г.Х. Шаке-

нова, ведущий специалист министерства обра-

зования Омской области, охарактеризовала си-

туацию вокруг национальных школ области.

Здесь созданы все условия для изучения род-

ных языков. В этом область отличается в луч-

шую сторону от своих соседей, где языки изу-

чаются факультативно. Учебниками, разрабо-

танными немецкими педагогами Омской обла-

сти, пользуются и на Алтае, и в Новосибирской

области, в Поволжье. О.Э. Зисс, председатель

комитета по образованию Азовского района,

говорил о проблемах школ района. За пять лет

сократилось число учащихся с 4800 до 3500.

Учителя уже имеют полный комплект учебни-

ков с 1-го по 11 класс, но не достает методичес-

кой литературы. В Зеленокутской школе с 2004

г. введен курс истории российских немцев, ко-

торый разработан на основе «Истории россий-

ских немцев в документах» (в 2-х т. М.,

1993–1994). Е.Е. Граф считает, что сейчас нет

кадровой проблемы, школы укомплектованы

учителями. Нет методистов немецкого языка.

Возрождение немецкого языка и культуры

междисциплинарная проблема и ее надо ре-

шать в комплексе. В.А. Заречнева останови-

лась на проблемах диалектологии в ОмГПУ.

Первым руководителем кафедры немецкого

языка был Яков Иванович Валл. Основы диа-

лектологии были заложены крупнейшим уче-

ным Г.Г. Эдигом. В настоящее время нет диале-

ктологов-немцев, а диалектологию преподают

русские преподаватели. Проблема выпускников

получила дальнейшее развитие в выступлении

О.В. Конный, директора Омского колледжа

культуры и искусства. Г.И. Геринг акцентировал

свое выступление на вопросах правильной по-

становки цели национального образования.

Перспективен цивилизационный подход к

образованию, а единственно серьезным осно-

ванием для решения проблемы, считает он,

является уровень образования в школе.

Встречи ученых и педагогов, которые прохо-

дили в рамках Дней культуры, должны дать

импульс новому развитию взаимоотношений

исследователей и практиков. Членам нашей

Ассоциации стоит лишний раз задуматься о

практическом применении накопленных зна-

ний. В них очень нуждаются школы. Поэтому

необходимо как можно быстрее внедрять

учебник по истории российских немцев, раз-

работанный нашими коллегами А.А. Герма-

ном, Т.С. Иларионовой, И.Р. Плеве.

И.В. Черказьянова
(Санкт-Петербург)
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проводят в сентябре 2007 г. конференцию на тему:

«Немцы Украины и России в конфликтах и ком-

промиссах XIX–XX века». Место проведения –

Днепропетровский национальный университет.

Заявки на участие в конференции (тему и све-

дения об участнике) должны поступить в орга-

низационный комитет до октября 2006 г. Тексты

докладов (объемом 8–10 стр.) необходимо ото-

слать до марта 2007 г. К дискете формата 3,5 дюй-

ма прилагается: распечатанный вариант доклада,

подписанный автором.

Требования к оформлению текста: набор текста

в редакторе Word’98; гарнитура шрифта – Times;

кегль – 14; интервал – 1,2; поля: левое –2,5 см,

правое – 1 см, верхнее – 2,5 см, нижнее – 3 см. 

Материалы конференции будут опубликова-

ны в научном ежегоднике «Вопросы герман-

ской истории». Организационный комитет рас-

сматривает вопрос о частичной компенсации

расходов на проезд и проживание для тех участ-

ников конференции, которые получат пригла-

шение организаторов.

Адрес оргкомитета:

49010, Украина, Днепропетровск, пер. Науч-

ный, 13. Днепропетровский национальный уни-

верситет. Исторический факультет. Профес-

сор С.И. Бобылева.

Тел. для справок (+38) (8-056) 776-58-27.

Электронная почта: ostasheva@aport2000.ru;

al-oks2@mail.ru 

II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТОЯЩИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ

«НЕМЦЫ УКРАИНЫ И РОССИИ В КОНФЛИКТАХ И КОМПРОМИССАХ XIX–XX ВЕКА» 

Днепропетровский национальный государственный университет,
Институт германских и восточно-европейских исследований (Германия, Геттинген),

Институт украинско-немецких исследований
Днепропетровского национального университета

О ЯЗЫКЕ ПУБЛИКАЦИЙ НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО
БЮЛЛЕТЕНЯ «РОССКИЙСКИЕ НЕМЦЫ» 

В ноябре 2005 г. в редакцию НИБа «Российские немцы» поступил запрос Виктора Деннингхауза

(Фрайбург) о возможности публикации на страницах бюллетеня рецензии на немецком языке на

книгу, изданную в Германии на немецком языке. Некоторые наши коллеги в Германии также вы

сказывали предложение о желательности публикаций в бюллетене на немецком языке. 

В виду важности поднятой проблемы, редколлегия бюллетеня организовала обсуждение. В нем

приняли участие с российской стороны Аркадий Герман и Ирина Черказьянова, с германской сто-

роны д-р Андреас Лавати и д-р А. Айсфельд. 

Стороны считают, что создание прецедента влечет за собой решение принципиального вопроса о

языке публикаций НИБа, что, в свою очередь, неизбежно потребует изменения в организации ра-

боты и финансировании бюллетеня. В настоящее время ни одна из сторон не готова идти на

увеличение средств и привлечение новых людей к работе над изданием. Важно учитывать и

распределение тиража между подписчиками. В 2005 г. в России это было около 300 организаций и

несколько десятков подписчиков, в Германии – около двух десятков человек.

В итоге дискуссии принято решение о сохранении НИБа русскоязычным изданием.
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Целью экспедиций являлось изучение сов-

ременного положения российских немцев, и в

частности, меннонитов, знакомство с их мате-

риальной и духовной культурой на примере

отдельно взятых населенных пунктов. 

Первым объектом наших исследований явля-

лась улица им. Сейфулина на окраине г. Омска –

некогда крупная немецкая колония Чукреевка,

которая была основана в 1902 г. выходцами из

Крыма на землях казака Чукреева. В 1950–60-х

гг. село укрупняли и сюда переселяли жителей

соседних хуторов. Немецкое население деревни

было представлено меннонитами, поволжски-

ми немцами – лютеранами и католиками. Сре-

ди старожилов села были и русские. 

Несмотря на массовую эмиграцию немцев в

последние два десятилетия, нам все же уда-

лось найти их среди местных жителей. 

Предки Зары Яковлевны Кель (Эннс)

(1930 г.р.) были меннонитами, выходцами с

Кавказа. В 1933 г. ее семья, опасаясь репрессий,

переехала из Петропавловской области Казах-

ской ССР на хутор Примерное, в 1959 г. –

в Чукреевку. Все же репрессии не обошли сто-

роной эту семью. В марте 1941 г. отец инфор-

матора Яков Иванович Эннс (1899 г.р.) был

арестован по обвинению в намерении уехать в

Германию. По делу проходило девять человек

меннонитов, пятерых из них приговорили к

расстрелу. Яков Иванович получил семь лет

лишения свободы. Братьев Зары Яковлевны

Николая и Ивана в 1942 г. мобилизовали в

трудармию. В деревне в трудармию забирали

не только мужчин, но и женщин. Во время

войны в Чукреевку были депортированы поля-

ки и латыши. Депортированных немцев здесь

не было. На учете в спецкомендатуре состояли

только те немцы, которые вернулись из тру-

дармии и члены их семей. 

На вопрос о проведении молитвенных собра-

ний Зара Яковлевна ответила, что до войны бо-

гослужения не устраивали, после – стали соби-

раться по домам. Члены ее семьи собрания не

посещали, т. к. отец был атеистом, а мать право-

славной, но отношения с родственниками –

меннонитами, жившими в Солнцевке, поддер-

живали. В Чукреевку неоднократно приезжал

ЕСТЬ ЛИ НЕМЦЫ В НЕМЕЦКИХ СЕЛЕНИЯХ?
(ОБ ЭКСПЕДИЦИЯХ ОГИК МУЗЕЯ В СЕЛА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ)

III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ,

ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ЭКСПЕДИЦИЯХ

Летом 2005 г. экспедиционная группа Омского государственного историко-краеведческого музея в

составе директора музея Петра Петровича Вибе, сотрудников музея Любови Ивановны Сенниковой,

Екатерины Владимировны Ремпель, Юрия Викторовича Трофимова, Ирины Николаевны Черновой

совершила выезды в села, основанные немцами в конце XIX – начале XX в.

Участники экспедиционной группы

перед отъездом в Исилькульский район
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проповедник из Солнцевки Дерксен, здесь он

совершал некоторые обряды, чаще всего похо-

ронный. По мнению Зары Яковлевны, вера

меннонитов и баптистов отличается тем, что

меннонитам можно пить и курить, а баптистам

это запрещено. В семье сохранились элементы

национальной немецкой культуры, в частно-

сти, традиционная кухня: Brotsuppe – карто-

фельный суп с жареными сухариками;

Rivelsuppe или «затирушка»; Butersuppe – суп с

галушками; Rivelkuche – насыпной пирог; мо-

лочный суп с сухофруктами. 

Свою свадьбу Зара Яковлевна характеризует

как проведенную на русский лад. Она помнит

и как проходили свадьбы по-меннонитски:

крепкие спиртные напитки не употребляли,

пили вино и кофе. 

В деревне ежегодно отмечали праздник по

случаю уборки урожая. Любопытно, что инфор-

матор назвала его «сабантуй». На Рождество

стреляли из ружей, колядовали. На Пасху мама

«сеяла гнездо» и укладывала туда яйца. На

Троицу (пэнстэ – менн.) помещения украшали

цветами и зелеными ветками. Во время похо-

рон устраивали отпевание, затем поминали. На

поминках до 1960-х гг. пили только кофе и ели

булочки (твибак – менн.), позже стали устраи-

вать обеды по русскому обычаю.

В селе сохранилось здание бывшей началь-

ной школы, построенной в 1901 г. (по данным

литературы в 1907 г.). Сейчас это обычный жи-

лой дом. Школа имела два входа и состояла из

нескольких помещений: двух классных ком-

нат – большой и маленькой, библиотеки и

кухни. В подвале хранили учебные пособия и

школьный инвентарь. Разные классы занима-

лись в одном помещении. В советское время

немецкий язык в школе не преподавали, по-

скольку преподавание иностранного языка

начиналось с 5 класса. В 1972 г. Чукреевскую

школу закрыли, дети стали ходить в школу в

Рыбачий поселок.

Родители Адалины Ефремовны Райхерт

(Ресман) (1931 г. р.) – выходцы из Поволжья,

по вероисповеданию лютеране. Отец Ефрем

Михайлович Ресман (1909 г. р.) был предсе-

дателем колхоза, но это не помешало при-

звать его в трудармию, где в 1942 г. он был

убит. Мать работала в колхозе, поэтому ма-

ленькой Адалине приходилось ухаживать за

престарелой бабушкой, из-за чего ее не отпу-

скали в школу. Их семья состояла на учете в

спецкомендатуре до 1956 г. Адалина Ефре-

мовна вспоминает, что семье не разрешали

видеться с ее братом, который в то время

учился в ФЗО. Основным языком общения в

семье был русский. Немецкий язык исполь-

зовали только в тех случаях, когда взрослые

хотели скрыть от детей предмет разговора.

Читать по-немецки Адалину Ефремовну учи-

ла бабушка, используя для этих целей песен-

ник. Мать Адалины Ефремовны посещала

молитвенные собрания, которые долгое вре-

мя проводились на дому. Дети были пионера-

ми и на собрания не ходили. 

Сейчас в бывшей Чукреевке имеется молит-

венный дом общины евангельских христиан-

баптистов при которой действует воскресная

школа. Религиозные собрания посещают и

немцы, и русские. Проповеди читают на рус-

ском языке. 

В 1941 г. вместе с родителями приехала в село

Елена Адольфовна Эннс (Финке) (1927 г. р.).

Информатор сообщила, что после войны бого-

служения проводились открыто, причем и нем-

цы разных конфессий и русские собирались

вместе. Елена Адольфовна передала в дар музею

Новый Завет, песенник и открытки на немец-

ком языке, которые принадлежали ее матери

Финке (Роуде) Берте Вильгельмовне.

Семья Марии Степановны Кочетковой

(Борновской) по линии отца Борновского

Молитвенный дом общины братских меннонитов

в селе Солнцевка
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Степана Ивановича (1903 г.р.) относилась к

католикам, а по линии матери Борновской

(Циммер) Эмилии Фридриховны (1909 г. р.) –

к лютеранам. В Чукреевку родители приехали

в 1930 г. В 1945 г. в Воркуте в трудармии погиб

отец. Мать одна вырастила шестерых детей. В

семье в основном говорили по-немецки, но

русским тоже хорошо владели, поскольку в

Чукреевке жили и русские семьи. Мария Сте-

пановна передала в музей вещи, принадле-

жавшие ее матери: песенник, свидетельство о

рождении, справки о заключении брака. На

местном кладбище нам удалось отыскать мо-

гилу Эмилии Фридриховны Борновской. 

По словам местных жителей, сейчас в Чук-

реевке живут только пенсионеры и «новые

русские», которые скупают участки, сносят

старые дома, а на их месте строят коттеджи. 

Специфика этого бывшего немецкого посе-

ления, на наш взгляд, обусловлена в первую

очередь близостью к крупному городу. Отсюда

и отсутствие традиционной для немецких сел

изолированности со своей самобытностью и

самодостаточностью, и, как следствие, асси-

миляция. 

Еще печальнее сложилась судьба другого по-

селения, основанного немцами близ г. Омска

в 1899 г. – Чунаевка. Наша попытка разыскать

хотя бы руины этой процветающей в прошлом

немецкой колонии успехом не увенчалась. В

настоящее время на этом месте находится

свинокомплекс. 

Наиболее плодотворной оказалась истори-

ко-этнографическая экспедиция в Исиль-

кульский район Омской области, которая со-

стоялась 15–17 июня 2005 г. 

Большую часть экспедиции группа отрабо-

тала в селе Солнцевка, основанном в 1906 г.

немцами-меннонитами, выходцами с терри-

тории современной Украины. 

Из беседы с главой местной администрации

стало известно, что в состав Солнцевской

сельской администрации кроме центральной

усадьбы входят села: Водяное, Петровка, Кар-

дон № 1, Хутор №12, Память Свободы с об-

щей численностью населения 2942 человек,

представители около 15 национальностей.

Непосредственно в с. Солнцевка проживает

1851 человек. До 1989 г. 95 % населения села

составляли немцы, сейчас их число сократи-

лось до 38–40 %. Миграции в округе не пре-

кращаются. Так, за 2004 г. 235 человек приеха-

ли, а 175 – убыли. Любопытным был факт воз-

вращения 8 семей, ранее уехавших на посто-

янное место жительства (так они думали) в

Германию.

Отрадно отметить, что демографическая си-

туация в Солнцевке в отличие от страны в це-

лом, положительная, рождаемость превышает

смертность на 20 %.

В селе действует Немецкий культурный

центр, однако отношение к нему местного на-

селения, и особенно верующих, неоднознач-

ное, а порой и негативное. 

Исконно общеупотребительным языком в

селе был немецкий, а точнее Plattdeutsch, од-

нако многие владели и Hochdeutsch и Волын-

ским наречием, поскольку в 1941 г. в селе поя-

вились депортированные немцы из Поволжья

и Волыни. По вероисповеданию они относи-

лись к католикам и лютеранам. 

В настоящее время в селе действует четыре

христианские общины: братских меннонитов,

евангельских христиан-баптистов, католиков

и лютеран. 

Первый молитвенный дом в Солнцевке был

построен церковными и братскими меннони-

тами в 1910 г. для совместного пользования.

В 1937 г. он был закрыт и отдан под больницу.

В 1942 г. в нем разместили детский дом для де-

тей из Ленинграда. 

В Солнцевке находится единственная на се-

годняшний день в Омской области община

меннонитов. На 98 % община состоит из нем-

цев, имеет 120 членов церкви, но на собрания

приходит гораздо большее количество чело-

век. Моления проводятся каждый день ве-

чером – на русском языке, а в воскресенье ут-

ром – на немецком. Крещение происходит на

местном котловане. 

Нам удалось посетить молитвенный дом

этой общины и побеседовать с ее главой –

Ф.Ф. Фризеном (1937 г. р.). Беседа оказалась

не только интересной, но и очень содержа-

тельной. Филипп Филиппович является по-

томственным проповедником. Репрессии кос-

нулись и этой семьи. В 1927 г. Филипп Генри-

хович Фризен (1902 г. р.) – отец информатора

был лишен избирательных прав, в 1933 г. был

осужден и отбыл один год лишения свободы
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по ст. 118 УК. В 1938 г. его в числе 15 жителей

Исилькульского района вновь арестовали по

обвинению в контрреволюционной фашист-

ской агитации среди немецкого населения

района под видом совершения религиозных

обрядов. На этот раз суд вынес оправдатель-

ный приговор. По убедительной просьбе чле-

нов экспедиционной группы этот приговор

был передан в фонды музея. 

Характеризуя духовную жизнь общины в во-

енные и послевоенные годы, Филипп Филип-

пович отмечает, что, несмотря на отсутствие

активной религиозной деятельности, в семьях

жили христианской жизнью, а в трудармии

существовали барачные общины. Филипп Фи-

липпович уверен, что именно благодаря изоля-

ции немцев во время войны, они смогли сохра-

нить свою веру.

После войны в Солнцевку вернулся первый

пресвитер Иван Яковлевич Госсен, постепен-

но стали возобновляться моления по праздни-

кам. Собрания проводились тайно. В 1955 г.

наступило некоторое послабление, собрания

стали открытыми. Но в 1958 г. вновь начались

преследования и верующие опять «ушли в

подполье». Так продолжалось до 1966 г. 

Как известно, главным вопросом, который

должна была для себя решить каждая община

верующих, был вопрос о регистрации. Разные

мнения по этому поводу нередко приводили

не только к конфликтам с властями, но к не-

допониманию между общинами. В 1966 г.

Солнцевская община братских меннонитов

приняла решение не регистрироваться, но

стать на учет, что способствовало лояльному

отношению к общине соответствующих орга-

нов власти и позволило достаточно свободно

вести свою духовную деятельность. В 1978 г. у

общины появился молитвенный дом, строго

соответствовавший установленным нормам и

размерам. В 2001 г. дом был перестроен и рас-

ширен. С 2002 г. Солнцевская община братских

меннонитов зарегистрирована в юстиции, име-

ет свой Устав, печать, ей выдано свидетельство

о регистрации.

Рассуждая об этноконфессиональной сущ-

ности меннонитства, Филипп Филиппович

отметил, что меннониты – это не националь-

ность, а вера. По национальной принадлеж-

ности считает себя немцем. Следует отметить,

что с ним согласны все опрошенные нами жи-

тели села. 

Основным отличительным признаком брат-

ских меннонитов от церковных Ф.Ф. Фризен

считает главенство идеи собственной духов-

ной совести, т. е. крайне искреннее принятие

Христа в душе. В то же время Филипп Филип-

пович подчеркнул, что является противником

какой бы то ни было конфронтации между

этими общинами, равно как и между менно-

нитами и баптистами.

Состоялась встреча и с руководителем мест-

ной общины евангельских христиан-бап-

тистов Иваном Давыдовичем Нейфельдом,

который так же поведал нам свое видение ис-

тории и сущности христианского движения в

Солцевке. 

Большую помощь нашей экспедиции оказа-

ла семья Зузаны Корнеевны Кетлер (Энс)

(1908 г. р.). Ее сыновья Эрвин Вильгельмович

(1940 г. р.) и Вильгельм Вильгельмович

(1941 г. р.) не только поделились интересной

информацией, но и передали в дар музея ряд

предметов. 

Больше всего нас удивило два искренних

убеждения представителей этого благородно-

го семейства. Первое: мы всегда жили хорошо,

т. е. жили под Богом: растили детей, много

трудились и жили честно. Соответственно, в

этой семье никто никогда не жалуется на тя-

желые жизненные обстоятельства. Второе: у

России есть будущее, не нужно отсюда никуда

уезжать. Зузена Корнеевна говорит, что в Рос-

сии лучшие условия для христианской жизни

Усадьба канадского фермера в селе Аполлоновка
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и неспроста возвращаются бывшие эмигранты

обратно. По словам наших информаторов, ве-

рующих людей не устраивает в Германии сис-

тема воспитания детей, в которой большое

значение в жизни ребенка имеет телевизор,

компьютер и нет христианского воспитания.

Вильгельм Вильгельмович Кетлер в общине

не состоит, но на собрания ходит и к меннони-

там, и к баптистам. В Омске познакомился и

сдружился с евреями – избранным Богом на-

родом. Регулярно вместе с братом посещают

синагогу, изучает иврит. В июне 2005 г. Виль-

гельм Вильгельмович посетил святые места в

Израиле. 

Братья Кетлер поделились с нами не только

интересной информацией, но и некоторыми

интересными предметами.

Дарителем стала и Гертруда Абрамовна Ро-

гальская (1944 г. р.), которая на протяжении

многих лет бережно собирает и хранит старые

фотографии предков, предметы, некогда бы-

товавшие в ее семье и в семьях родственников.

Конечно, при таком отношении к вещам Гер-

труде Абрамовне было сложно решиться на

дарение, но статус нашего музея, наличие в

нем коллекции по истории и культуре россий-

ских немцев повлияли на принятие верного

решения. Так, нам были переданы интересные

весы, вероятнее всего американского произ-

водства начала XX века, где измерение веса

производится в фунтах. Кроме того, были пе-

реданы предметы рукоделия: вязанные крюч-

ком салфетки, скатерти, наволочки, передни-

ки, обильно украшенные кружевом, карман

для тряпки, которой чистили керосиновые

лампы.

В последний день экспедиции членам экспе-

диционной группы Вибе П.П. и Сеннико-

вой Л.И. удалось побывать еще в одном некогда

немецком селе – Аполлоновке, основанном в

1911 г. на землях казаков Телятникова и Апол-

лонова. В Аполлоновку мы ехали целенаправ-

ленно для встречи с бывшим руководителем

местной общины евангельских христиан-бап-

тистов И.А. Валлом (1923 г. р.). Иван Абрамович

рассказал об интересовавших нас обстоятель-

ствах деятельности общины в советское время,

о своих трех сроках заключения за религиозную

деятельность. 

В 1937 г. молитвенный дом в Аполлоновке за-

крыли, одновременно с этим были составлены

списки активистов общины, согласно которым

происходили аресты. Всего забрали 20 человек,

и в дальнейшем их всех расстреляли. В 1938 г.

также забирали людей, но некоторые из них

вернулись домой. 

По словам И.А. Валла, несмотря на все запре-

ты «старушки не переставали петь». До

1951–52 гг. собрания в селе проводились тайно.

В 1953 г. Иван Абрамович был осужден по ст. 58

ч. 2 – групповая агитация против советской

власти. Перед арестом он работал механиком

отделения. Качество его работы оценила балан-

совая комиссия, которая отметила полный по-

рядок в делах. Но после ареста ему была дана

характеристика, где указывалось, что он «разва-

лил технику в отделении». При аресте из дома

И.А. Валла были изъяты все книги. Состоялся

закрытый суд в Исилькуле, приговоривший его

к 25 годам лишения свободы. Срок И.А. Валл

отбывал в Норильске в лагере для политических

заключенных. 

Еще некоторые жители Аполлоновки отбы-

вали наказание за ведение религиозной дея-

тельности. Это – Дерксен Яков Францевач – в

Жесказгане, Эпп Иван Васильевич – на Ко-

лыме, Регер Яков Петрович – в Мордовии.

Иван Абрамович утверждает, что «в Аполло-

новке братья всегда говорили правду, за это их

и сажали».

Беседа П.П. Вибе с главой Солнцевской общины

братских меннонитов Ф.Ф. Фризеном
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В 1956 г. решением московской комиссии

И.А. Валл был досрочно освобожден. Но Иван

Абрамович остался в Норильске еще на 6 лет,

т. к. там была группа верующих, работа. Его

семья также переехала в Норильск. В 1962 г.

они вынуждены были вернуться в Аполлонов-

ку, т. к. северный климат плохо сказывался на

здоровье детей. В то время в селе не было мо-

литвенного дома, поэтому собрания проводи-

ли на квартирах верующих, за что многие из

них подвергались регулярным штрафам. На

собраниях присутствовали партработники,

представители милиции, административной

комиссии, которые составляли акты о наруше-

нии законодательства. И. А. Валла неодно-

кратно вызывали на комиссии, проводили с

ним разъяснительные беседы. Предупрежда-

ли, что после двух – трех штрафов ему грозит

арест. Так, в 1972 г. произошел второй арест

И.А. Валла. Ему было предъявлено обвинение

по статьям 190 и 142 УК РСФСР, грозившим

тремя годами лишения свободы. Активисты-

антирелигиозники сочли этот срок слишком

маленьким и обратились с письмом в Москву.

В результате появилось обвинение и по ст. 227,

которая предусматривала 5 лет лишения сво-

боды. Поскольку Иван Абрамович являлся

пресвитером, его направили отбывать наказа-

ние в колонии усиленного режима. Также

на 5 лет были осуждены Яков Францевач Эпп,

Абрам Францевич Фаст, на 4 года – Мария

Тевс, которые отбывали наказание в колонии

общего режима. В 1981 г. Ивана Абрамовича

вновь осудили по тем же статьям на 5 лет.

И.А. Валл пояснил, что верующие села нико-

гда не были против юридической регистрации,

но они не могли согласиться с идейной регист-

рацией. Те условия регистрации, которые

предлагались им советской сластью, они рас-

ценивали именно так. 

В Аполлоновке мы обратили внимание на

любопытный факт. Некий гражданин Канады,

чьи предки – меннониты, эмигрировавшие 

из СССР в 1920-е гг., купил в Аполлоновке

большой участок земли, построил дом, нанял

местных жителей на работу и теперь ведет хо-

зяйство в двух государствах. Как говорят ме-

стные жители: «Он хочет научить русских

[имеется в виду российских] крестьян рабо-

тать на земле». 

В целом экспедиция завершилась плодотвор-

но. Нам удалось почерпнуть информацию по

истории российских немцев в Сибири, получить

представление об их современной жизни. Фон-

ды музея пополнились целым рядом интерес-

ных и даже уникальных предметов. Так, в фото-

фонд музея поступили семейные фотографии

конца XIX – начала XX в.; фотооткрытки, осве-

щающие период строительства Днепростроя,

где в 1930-е гг. работала одна из информаторов;

старые книги на немецком языке (двухтомник

по всемирной истории, песенник меннонитов,

где ноты обозначены цифрами). Также из экспе-

диции привезены предметы быта: лукошко,

прялка, три котла различного объема, держатель

для котла, чугунный утюг, кофемолка, держа-

тель для полотенца, уровень и фуганок – сто-

лярные приспособления. Экспедиционной

группой была осуществлена фотосъемка наибо-

лее интересных объектов, молитвенных домов,

предметов и их дарителей. 

Мы покидали гостеприимные села с благо-

дарностью к людям, с которыми нам довелось

там встретиться и уверенностью в том, что рос-

сийские немцы в Сибири есть!

Но в скором времени члены экспедицион-

ной группы Вибе П. П. и Сенникова Л. И.

вновь посетили Солнцевку, встретились с

Ф. Ф. Фризеном. Предметом нашего визита

на этот раз был дневник его тети Агаты Генри-

ховны Матис (Варкентин) (примерно

1896 г. р.), который она вела с 1929-го по

1959 г. Первоначально текст был на немецком

языке, позднее, по просьбе сына, Агата Генри-

ховна перевела его на русский. В записях в

первую очередь отражена история ее семьи,

личные события. Эта рукопись теперь береж-

но хранится родственниками автора и, бес-

спорно, представляет определенный истори-

ческий интерес как прямое свидетельство об-

стоятельств жизни советских немцев в Сиби-

ри в первой половине ХХ века.

Наши выезды вновь подтвердили, что целена-

правленные экспедиционные сборы остаются

одной из самых эффективных форм пополне-

ния музейных коллекций и позволяют воочию

соприкоснуться с современностью и услышать

историю из первых уст. 

Л.И. Сенникова
(Омск)
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Казанский учебный округ был организован в

числе первых, наряду с Виленским, Дерптским,

Московским, Петербургским, Харьковским ок-

ругами. Центр находился в Казани. В начале XIX

в. по охвату территории он был самым большим.

В него входили губернии: Астраханская (до 1824,

с 1833), Вятская, Енисейская (1824–1831), Ир-

кутская (до 1831), Казанская, Нижегородская

(до 1874), Оренбургская (до 1874), Пензенская

(до 1874), Пермская (до 1874), Самарская, Сара-

товская, Симбирская, Тамбовская (до 1824), То-

больская (до 1821), Томская (1824–1831), Уфим-

ская (до 1874), Кавказская область (до 1824). На

протяжении столетия в связи с организацией но-

вых округов его границы сужались. Среди наи-

более известных попечителей округа академик, ас-

троном С.Я. Румовский (1803–1812), М.Л. Маг-

ницкий (1819–26.05.1826), М.Н. Мусин-Пушкин

(1827–1845), писатель П.Д. Шестаков (1865–1883),

в годы Первой мировой войны округ возглавляли

И.А. Базанов (30.06.1914–10.10.1915), М.М. Ломи-

ковский (19.10.1915–29.04.1917).

Для исследователей истории образования

российских немцев фонд «Канцелярия попе-

чителя Казанского учебного округа» (ф. 92,

52852 ед. хр., 1802–1918 гг.) представляет зна-

чительный интерес. Имеется три описи:

первая охватывает период с 1802-го по 1899 г.,

вторая – с 1900-го по 1918 г., третья включает

документы за различные годы (1822–1916).

К сожалению, в путеводителе по архиву нет

даже упоминания о том, что наряду с доку-

ментами об образовании татар, казахов, чува-

шей фонд располагает материалами о немец-

ких школах.* 

Дела, относящиеся к немецкой теме, можно

разделить на несколько тематических групп.

1. Немецкие профессора и преподаватели Ка-

занского университета и средних учебных заве-

дений. Приглашенные из Европы профессора

играли важную роль в истории университета

первой половины XIX в. Среди хранящихся в

архиве документов личные заявления, прика-

зы о назначении и перемещении профессо-

ров, формулярные списки, документация о

командировках и путешествиях, издании тру-

дов, дарениях и покупке коллекций, отзывы

на сочинения. В названиях дел фигурируют

такие имена профессоров: М.Ф. Бартельс,

И.О. Браун, К.Ф. Броннер, Г.Л. Бюнеман,

М.Г. Герман, В.Ф. Дрейциг, А.Я. Купфер (ака-

демик с 1828 г.), И. Линг, Г. Фогель, Х.Д. Френ

ОБЗОР ФОНДА «КАНЦЕЛЯРИЯ ПОПЕЧИТЕЛЯ КАЗАНСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА»

НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АРХИВНЫХ ФОНДАХ, 

СОДЕРЖАЩИХ ДОКУМЕНТЫ О РОССИЙСКИХ НЕМЦАХ

Учебные округа возникли в ходе проведения реформы народного управления Александром I, орга-

низованы указом от 24 января 1803 г., упразднены постановлением Наркомата просвещения РСФСР

от 21 января 1918 г. Они управляли учебными заведениями, подведомственными Министерству на-

родного просвещения, от низших школ до университетов. Во главе стояли попечители округов. До

1835 г. попечители находились в столице, а административными и учебно-методическими центрами

были университеты, вопросы оперативного управления решали училищные комитеты профессоров

во главе с ректором. В 1835 г. местом пребывания попечителей стали окружные центры, а универси-

теты освобождены от контроля над учебными заведениями.

*Национальный архив Республики Татарстан: Путеводитель. Изд. дополненное и переработанное. – Казань: ГАУ при

МК РТ, 1999; Центральный государственный архив ТАССР. Путеводитель. – Казань, 1967.
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(академик с 1817 г.), ректор К.Ф. Фукс,

Ф.Х. (И.Ф.) Эрдман; архитекторов универси-

тета Гартман и Шмидт и многих других. Фонд

содержит материалы о путешествиях Н.П. Ваг-

нера по Уралу и Алтаю, Э.А. Кнорра – по

Оренбургской, Пензенской и Вятской губер-

ниям, Э.А. Эверсмана – по Оренбургской и

Астраханской губерниям. В первые годы су-

ществования округов профессора проводили

«визитации» подведомственной университету

территории. В 1815 г. по поручению попечи-

теля округа профессор Эрдман провел обсле-

дование школьных заведений в немецких ко-

лониях Поволжья. В докладе, представлен-

ном в декабре того же года сначала в совете

университета, а затем министру просвеще-

ния, профессор уделил особое внимание бед-

ственному положению учителей в колониях и

предложил ряд мер по улучшению подготовки

педагогов. В 1841 г. некоторые учебные заве-

дения округа осматривал академик Купфер

(оп. 1, д. 5168).

Интерес представляет дело (оп. 2, д. 23641,

1914–1915 гг.), посвященное участи иностран-

ных подданных в годы Первой мировой войны.

Ученые, подданные воюющих с Россией стран,

были исключены из почетных членов научных

обществ, университетов и институтов, Акаде-

мии наук. В Казанском университете в числе

исключенных оказались члены королевской

Прусской академии наук Э. Мейер, М. Планк,

профессора Лейпцигского университета

В. Вундт, А. Вах, В. Пфеффер, Мюнхенского

университета Э. Крепелин, Берлинского уни-

верситета Ф. фон Лист. Были исключены также

почетные члены Ветеринарного института, чле-

ны попечительских советов ряда гимназий

учебного округа, уволены с работы некоторые

руководители учебных заведений.

2. Небольшая группа документов позволяет

проследить взаимодействие университета и

руководства округом с лютеранским населением

Казани. 

Материалы этой группы отражают процесс

формирования преподавательского состава

учебных заведений за счет привлечения пас-

торов и членов лютеранских общин. Пасторы

становились преподавателями Закона Божье-

го, немецкого языка и латыни, органисты –

преподавателями музыки и пения. Например,

в 1806 г. пастор Беннер был назначен в Иркут-

скую гимназию (оп. 1, д. 51). В 1823 г. попечи-

тель Магницкий отказал профессору Эрдману

в его ходатайстве о совмещении преподава-

тельской работы в университете с должностью

дивизионного проповедника в Казанском лю-

теранском обществе (оп. 1, д. 1519). 

Некоторые документы отражают повседнев-

ную историю лютеранских общин и пасторских

семей. В 1821 г. появилось дело «О дозволении

детям пастора Фиренка питаться столом с ка-

зенными студентами» (оп. 1, д. 1398), в 1822 г. –

«О пасторском сыне Гельзе» (оп. 1, д. 1560).

В 1824 г. попечитель рассматривал вопрос о

возможности проводить собрания екатерин-

бургскому лютеранскому обществу в помеще-

нии учебного заведения (оп. 1, д. 1727), в

1902 г. – о разрешении пастору Августу Лейсту

открыть в Симбирске практические курсы не-

мецкого языка (оп. 2, д. 2046). 

3. Вопрос о преподавании Закона Божьего

евангелическо-лютеранского и римско-католи-

ческого исповеданий и немецкого языка в высших и

средних учебных заведениях систематически рас-

сматривался на всем протяжении существова-

ния округа. Если документы об изучении не-

мецкого языка отражают суть и качество учеб-

ного процесса, то документы о введении препо-

давания «инославного исповедания» косвенно

свидетельствуют об увеличении численности

лютеран и католиков в правительственных за-

ведениях, среди которых были и иностранцы.

Последнее обстоятельство заставляло учебные

власти особенно внимательно следить за ситуа-

цией, постоянно требовать сведений о количе-

стве иностранных преподавателей и учащихся.

Одно из первых дел по этой тематике относится

к 1845 г., оно посвящено введению уроков Зако-

на Божьего лютеранского исповедания в Пен-

зенской гимназии (оп. 1, д. 5650). В 1848 г. этот

вопрос рассматривался уже в отношении цело-

го ряда гимназий: Пензенской, Нижегород-

ской, Саратовской, Астраханской, Казанской

(оп. 1, д. 6083), а в 1860 г. появилась необходи-

мость увеличить число уроков лютеранского

исповедания в Казанской гимназии, соответ-

ственно изменялось жалование пастора

П.А. Пундани (1810–1885). Пастор был выпу-

скником Дерптского университета (1835), до

назначения в Казань в 1848 г. служил в немец-
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кой колонии Кукус на Волге, в колонии для

ссыльных лютеран Рыжково в Тобольской гу-

бернии. В январе 1857 г. учебное ведомство рас-

сматривало вопрос о введении преподавания

закона Божьего для католиков в Астраханской

гимназии (оп. 1, д. 7272), в 1868 г. – в 1-й Казан-

ской гимназии (оп. 1, д. 9385). Сводные данные

о римско-католических священниках, препода-

ющих в учебных заведениях Казанского учеб-

ного округа, находим в деле за 1878 г. (оп. 1,

д. 13291). О постоянном контроле над препода-

ванием Закона Божьего «инославных исповеда-

ний» в средних учебных заведениях свидетель-

ствуют дела за разные годы (1899, 1903, 1905,

1907, 1908 и другие).

4. Сельские и городские немецкие школы. 

Школы в немецких колониях существовали с

момента учреждения первых поселений на Вол-

ге. Непосредственный контроль над ними осу-

ществляли пасторы и Саратовская контора опе-

кунства иностранных поселенцев, поэтому среди

документов Казанского учебного округа на

протяжении первых десятилетий отсутствуют

сведения об этих учебных заведениях. Наибо-

лее ранние сведения о колонистских школах

следует искать в фонде Казанского университе-

та, в материалах Училищного совета (существо-

вал в 1804–1835 гг.). Профессора совершали

объезды подведомственных университету учеб-

ных заведений, что не исключало посещения и

колоний. Об этом свидетельствует история по-

ездки профессора Эрдмана. Первые самостоя-

тельные дела по теме немецких школ появля-

ются в 1820-е гг. Регулярные данные находим

после 1881 г. и особенно с конца XIX в., когда

все немецкие школы, включая церковные, поэ-

тапно перешли в ведение Министерства народ-

ного просвещения. 

Самое первое дело о немецких школах, ука-

занное в описи, содержит документы за

1824–1828 гг. (оп. 1, д. 1605). Поводом для его

формирования был запрос совета Казанского

университета саратовскому гражданскому гу-

бернатору. «Обнаруженные» учебным ведомст-

вом школы не имели, по мнению попечителя,

ни положения, по которому они существуют,

ни учета. М.Л. Магницкий выражал тревогу в

письме в МНП о содержании учения в этих

школах, «распространяемого в самом сердце

России», и поставил вопрос о подчинении

школ МНП. С разъяснениями выступила Сара-

товская контора, которая сообщала, что школы

возникли намного раньше университета, конт-

роль осуществляет лютеранская консистория,

дети обучаются чтению, письму и Закону

Божьему. В этом же деле рассматривается пред-

ложение пастора Конради об организации в

Лесном Карамыше училища для приготовления

писарей и сельских учителей.

С точки зрения конфессиональных различий

немецкого населения проблема школ освеща-

ется неравномерно, преобладают дела о люте-

ранских школах, что объясняется численным

превосходством лютеран в регионе. Самой ма-

лочисленной группой были меннониты, посе-

лившиеся в Самарской губернии в середине

XIX в. Нам удалось обнаружить по описям

лишь одно небольшое дело, всецело посвящен-

ное меннонитским школам (оп. 2, д. 10742). По

сведениям директора училищ Самарской губер-

нии, в 1910 г. имелось в Новоузенском уезде

8 школ для меннонитов, Бузулукском – 10, Са-

марском – 4. В целом в начале ХХ в. в губернии

проживало 241 475 немцев, действовало 144 не-

мецких школы.

В пореформенное время, в связи с передачей

колонистов в общегражданское управление и

подготовкой передачи немецких школ в МНП,

внимание к вопросам школ со стороны учебно-

го ведомства возрастает. Незнание министер-

ством и управлением округом положения дел в

сельских немецких школах, несовершенство

правового обеспечения перехода школ в новое

подчинение и особенности делопроизводства

этого периода, отсутствие готовности мини-

стерства принять школы в свое ведение – все

это отразилось в характере документов. В делах

имеется большое количество исторических

справок, свидетельства регулярной переписки

между попечителем с министерством и дирекци-

ями училищ по вопросам правового характера.

Передача в 1881 г. в ведение МНП центральных

училищ и сельских школ, к которым не относи-

лись церковные школы, вызвала массу недора-

зумений на местах. Для директоров и инспекто-

ров училищ было непонятно, как поступать с

церковно-приходскими школами, которые

все еще формально подчинялись церковным

властям, относились к компетенции МВД, поэ-

тому в делах присутствуют копии различных
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разъяснений этого министерства. Вопросам пе-

редачи школ в МНП посвящены дела за

1881–1890-е гг. (оп. 1, д. 17453, 14719, 19392,

20481). С конца 1880-х гг. МНП разрабатывало

проект закона об организации управления шко-

лами бывших колонистов, который так и не по-

лучил логического завершения, а немецкие на-

чальные школы в итоге были приравнены в

1898 г. к Уставу 1828 г., разработанного для пра-

вославных церковно-приходских училищ. Уча-

стие Казанского учебного округа в этой работе

отразилось в нескольких делах (оп. 1, д. 19392,

23195, 23196; оп. 2, д. 429).

С начала 1880-х гг. в поле постоянного внима-

ния попечителя находятся два центральных

училища, Екатериненштадтское и Лесно-Кара-

мышское, открытые еще в 1830-е гг. Подконт-

рольными становятся вопросы их финансирова-

ния и строительства, назначения и увольнения

учителей, утверждение списков стипендиатов,

учебные планы и программы училищ, отчеты

об учительских курсах. В 1903 г. одновременно

были поставлены вопросы о преобразовании

Лесно-Карамышского училища в учительскую

семинарию (оп. 2, д. 3103) и Екатериненштадт-

ского – в городское училище по Положению

1872 года (оп. 2, д. 3102). Преобразование того и

другого училищ не состоялось.

Первые дела о городских школах, существую-

щих при церквах иностранных исповеданий,

начали появляться в 1840-е гг. К числу старей-

ших относится школа при лютеранской кирхе в

Казани, учрежденная в 1804 г. В Пензе подоб-

ное училище было открыто 16 июня 1846 г. (оп.

1, д. 5646). Несколько дел посвящено лютеран-

ским учебным заведениям Саратова (оп. 1, д.

9462, 9963, 12517; оп. 2, д. 5026). 

Принятие закона о всеобщем образовании,

создание школьных сетей на местах, преобра-

зование немецких школ в типовые учебные

заведения и включение их в сети – все это от-

разилось и на формировании архивных дел.

Сведения о школах все чаще можно встретить

в общих отчетах по начальному образованию

по отдельным дирекциям округа. 

Пристальному вниманию немецкие школы

подвергаются вновь в годы Первой мировой

войны. Осенью 1914 г. из-за инцидента между

русским гимназистом и немецкими учениками

училища по решению уездного училищного

совета было закрыто лютеранское училище

при кирхе в Царицыне (оп. 2, д. 21570). Других

дел, посвященных насильственному закрытию

немецких школ в регионе, не обнаружено. Но

в «Отчете о состоянии начальных народных

училищ Самарской губернии за 1915 год»

(оп. 2, д. 22190) находим, например, сведения

о том, что за отчетный год в селениях поселян-

собственников закрыто 72 школы (из 74) и 14

(из 17) «иноверческих школ при церквах хри-

стианских исповеданий». В 1916 г. была прове-

дена ревизия немецких школ Саратовского и

Камышинского уездов, поводом для которой

послужил отказ земства финансировать эти

учебные заведения (оп. 2, д. 23328). Хотя итоги

проверки показали неудовлетворительное со-

стояние школ, вопрос о закрытии не возникал,

но была поставлена задача усиления русского

языка в них.

Возможности архива по изучению немецкой

тематики не исчерпываются настоящим фон-

дом. Как уже отмечалось, большой интерес

представляет фонд университета. В архиве име-

ется личный фонд архитектора К.Л. Мюфке

(1868–1933) (ф. 159, 7 ед. хр., 1888–1908), с

1897 г. директора Казанской художественной

школы, в 1908 г. он выехал из Казани в Саратов.

Кроме того, исследователя могут заинтересо-

вать материалы Казанского женского коммер-

ческого училища Эккерта, открытого в 1911 г.

(ф. 347, 140 ед. хр., 1913–1918 гг.).

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

естествознания техники РАН 

Город Казань. Лютеранская церковь
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V. ЗАЩИТА ДИСЕРТАЦИЙ

Третьего февраля 2005 г. в Дюссельдорфе (Гер-

мания) состоялась защита диссертации на со-

искание ученой степени доктора наук Дмитри-

ем Мешковым на тему «Жизненные миры при-

черноморских немцев 1781–1871 гг.». Работа

была выполнена в докторантуре Дюссельдорф-

ского университета им. Генриха Гейне

(Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) при Ин-

ституте культуры и истории немцев в Восточ-

ной Европе (Institut für Kultur und Geschichte der

Deutschen im östlichen Europa) под руководст-

вом профессора Детлефа Брандеса. 

В экзаменационную комиссию входили также

профессора Х. Хекер, Й. Фегеле, С. Кропп и

Х. Шварцер. Работа была подготовлена при со-

действии фонда им. Герды Хенкель (Gerda-

Henkel-Stiftung), г. Дюссельдорф. Объектом ис-

следования стала история немецких колоний

Северного Причерноморья с момента основа-

ния первых поселений до отмены льгот и при-

вилегий в 1871 г. Предметом исследования яви-

лись разнообразные аспекты повседневной

жизни колонистов: развитие колонистского хо-

зяйства, демографическое развитие (в том чис-

ле особенности функционирования колонист-

ской семьи), взаимоотношения внутри колони-

стских обществ, а также их связи с внешним

миром, в первую очередь с соседями и предста-

вителями низшей администрации.

Основной целью диссертационной работы

явилось освещение ранее слабоизученных ас-

пектов истории немецкого населения Причер-

номорья, основанное на привлечении новых

источников и постановке новых проблем. На-

учная новизна диссертации заключается в меж-

дисциплинарном характере исследования. Ана-

лиз проводился на стыке демографической, ис-

торико-географической и историко-медицин-

ской проблематики. 

Работа состоит из двух взаимосвязанных час-

тей. Первая часть (главы 1 и 2) посвящены рас-

смотрению различных аспектов «внутреннего

мира» колоний. Хозяйственное развитие в коло-

ниях подверглось анализу по целому ряду крите-

риев. Это площадь земельных наделов, размер

ссуд и других видов помощи государства, нали-

чие у переселенцев опыта в области сельского

хозяйства, налоги и т.д. Такой подход позволил

за обобщенным названием «причерноморские

колонии» рассмотреть несколько типов хозяй-

ственного развития. Учет этих различий, отра-

зившихся, безусловно, и на других сферах жизни,

является необходимым условием при изучении

последующего развития колоний. 

Вторая глава посвящена демографическому

развитию, которое проиллюстрировано на при-

мере развития населения в двух колониях – лю-

теранском Александергильфе и католическом

Кляйн-Либентале. Применение метода рекон-

струкции семьи по почти полностью сохранив-

шимся для этих колоний метрическим книгам

(с середины 30-х гг. XIX в.) и ревизским сказкам

позволило с высокой точностью рассчитать не

только уровень смертности, рождаемости и

брачности, но и не менее информативные для

социальнонаправленного исследования показа-

тели, например, степень распространения доб-

рачных связей, уровень незаконной рождаемо-

сти, длительность межбрачных интервалов среди

вдов и вдовцов, распределение свадеб по меся-

цам года у католиков и лютеран и некоторые дру-

гие. Дополнительную почву для размышлений

дает сравнение этих демографических показате-

лей с данными, полученными на материале реги-

онов, из которых прибывали переселенцы, на-

пример, по юго-западу Германии. 

Основная идея второй части работы заключа-

лась в том, чтобы поместить колонистскую де-

ревню, семью или отдельных колонистов в

центр их разнообразных взаимосвязей с внеш-

ним миром, влиявших, а нередко и определяв-

ших их повседневную жизнь. Эта часть работы

О ЗАЩИТЕ ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ Д.Ю. МЕШКОВЫМ

«Жизненные миры причерноморских немцев 1781–1871 гг.»
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состоит из трех глав, посвященных взаимоот-

ношению колонистов с окружающей средой

(глава 3), с соседями (глава 4) и государством

(глава 5). 

При анализе взаимоотношений с окружаю-

щей природной средой основное внимание

диссертанта было уделено начальному этапу

колонизации, когда зависимость человека от

природных условий принимает наиболее отчет-

ливые формы. Интересным и до сих пор неизу-

ченным аспектом является историко-медицин-

ский аспект, рассмотренный в диссертации.

При этом физиологический аспект адаптации к

новым условиям жизни, проявлявшийся неред-

ко в повышенной заболеваемости и смертности

среди колонистов, был проанализирован в тес-

ной связи с историей становления врачебной и

санитарной служб в колониях.

При анализе отношений колонистов с их сосе-

дями была предпринята попытка преодолеть

упрощенный подход к оценке этих взаимоотно-

шений. Д.Ю. Мешков использовал микроистори-

ческий подход, позволивший ему рассматривать

взаимоотношения переселенцев и их соседей во

всем их повседневном многообразии и проти-

воречивости. 

Отношение немецких колонистов к государст-

ву впервые было проанализировано на примере

взаимоотношений с представителями низшего

звена государственных органов. Привлечение

личных дел смотрителей и чиновников опекун-

ских учреждений позволили Мешкову создать

своего рода коллективный портрет представите-

лей государства, проводивших на местах госу-

дарственную политику по отношению к ино-

странным переселенцам и наделенных для этого

широкими полномочиями.

Проведенное исследование позволило дис-

сертанту прийти, в частности, к выводу о том,

что сохранившиеся архивные документы содер-

жат интересные сведения по самым различным

аспектам повседневной жизни в немецких ко-

лониях Северного Причерноморья, а их инфор-

мационный потенциал еще далеко не исчерпан.

Постановка новых проблем и использование

методов специальных исторических дисциплин

обещают расширение и корректировку наших

представлений об истории иностранных коло-

ний, что и подтверждается результатами данной

научной работы.

Диссертация получила высшую оценку экза-

менационной комиссии (summa сum laude) и в

данное время готовится к публикации.

Виктор Деннингхаус, доктор философии,

кафедра восточноевропейской истории

Фрайбургского университета

О ЗАЩИТЕ КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ Е.К. РОЗИНОЙ

«Столыпинская аграрная реформа в немецких колониях Саратовской губернии»

22 апреля 2005 г. на Диссертационном совете

при факультете истории и международных от-

ношений Волгоградского государственного

университета состоялась защита диссертации

на соискание степени кандидата исторических

наук по специальности 07.00.02 – Отечествен-

ная история Еленой Кимовной Розиной на те-

му «Столыпинская аграрная реформа в немец-

ких колониях Саратовской губернии». Работа

выполнена на кафедре истории России Волго-

градского государственного университета. Науч-

ный руководитель – доктор исторических наук,

профессор Н.Э. Вашкау. Официальные оппо-

ненты: доктор исторических наук, профессор,

зав.кафедрой истории России Волгоградского

государственного педагогического унивеситета

Е.Ю. Болотова (Волгоград) и кандидат истори-

ческих наук Саратовской сельскохозяйствен-

ной академии А.И. Пиреев (Саратов). Ведущая

организация – Саратовский государственный

университет имени Н.Г. Чернышевского.

Столыпинская аграрная реформа являлась

одной из главных составляющих экономиче-

ского курса правительства Николая II в начале

XX в. Особый интерес представляет реализация

программы столыпинской реформы в отдель-

ных регионах.

Саратовская губерния входила в число регио-

нов, являвшихся крупнейшими производите-

лями продукции сельского хозяйства. Во мно-

гом этому способствовало наличие в губернии

немецких колоний, для которых было характер-
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но более прочное положение крестьян по срав-

нению с окружавшим их русским и украинским

населением.

Диссертантка, учитывая опыт, накопленный

предшествующими исследователяим, касав-

шимися этой темы, и опираясь на богатую ис-

точниковую базу (были изучены документы

15-ти фондов в 4-х центральных и местных ар-

хивах и периодическая печать на русском и

немецком языках рассматриваемого периода),

исследовала проведение столыпинской ре-

формы в немецких поселениях Саратовской

губернии.

Наиболее важные результаты, полученные в

ходе работы:

– На основе анализа статистических данных

дана характеристика экономического положе-

ния немецких хозяйств накануне реформы: по-

казан недостаточный уровень обеспеченности

землей немецких хозяйств; выявлено, что рас-

слоение среди немецких крестьян было более

выражено, чем у русских домохозяев. Средние

слои крестьянства были заинтересованы в отсе-

лении на хутора и отруба в пределах Саратовской

губернии. Бедная часть немецкого крестьянства,

заинтересованная льготами по предоставлению

земли, продавала свои наделы и уезжала в Си-

бирь. Русские крестьяне предпочитали держать-

ся в общине, поскольку их материальное состоя-

ние не позволяло им заложить основы полно-

ценного хозяйства на отрубах.

– В работе показана специфика землеустрои-

тельных работ в немецких поселениях: боль-

ший охват населения по сравнению с русскими

крестьянами, более позднее включение в ре-

форму, выход на отруба целых поселений, а не

отдельных хозяев.

– Впервые в отечественной историографии

на основе архивных материалов выявлены два

подхода по вопросу приобретения земли не-

мецкими крестьянами при содействии Кресть-

янского поземельного банка. Установлено, что

немецкие крестьяне получали поддержку со

стороны местных властей, но жесткая позиция

центральной власти не позволила им сущест-

венно расширить свое землевладение за счет

кредитов Банка.

– Определены основные направления меро-

приятий уездных и губернских земств, направ-

ленные на улучшение сельского хозяйства: из-

дание сельскохозяйственной литературы, соз-

дание опытных полей и участков, организация

кредитных учреждений. Установлено, что они

нашли широкую поддержку немецких кресть-

ян, которые активно участвовали в организуе-

мых земством сельскохозяйственных выстав-

ках, получая за это награды, проводили опыты с

использованием различной сельскохозяйствен-

ной техники, выписывали литературу, посвя-

щенную сельскому хозяйству. 

– Уточнены причины и рассмотрен процесс

переселения крестьян в Сибирь. Причинами

стало малоземелье и невозможность развивать

хозяйство в Поволжье. Переселение немецких

крестьян не отличалось от того же процесса у

других групп, переехавших в Сибирь. Немцы

ехали по тем же маршрутам, сталкивались с те-

ми же трудностями (задержка багажа, недоста-

точное медицинское обслуживание), получали

такие же участки земли, как и русские пересе-

ленцы. Отличие состояло в том, что немецкие

крестьяне были более подготовлены к переезду

морально, так как у них уже был опыт переселе-

ния в Поволжье, а потом из Поволжья в другие

регионы Российской империи и за границу.

Причем во всех этих случаях правительство не

гарантировало им никакой помощи.

Сравнительный анализ процесса обустрой-

ства немецких и русских крестьян в Сибири

позволил охарактеризовать причины, обусло-

вившие более успешное обустройство их на но-

вом месте по сравнению с русскими и украин-

скими переселенцами. Этому способствовали

не только более высокая материальная обеспе-

ченность, рациональное использование трудо-

вых и денежных ресурсов, национальные

черты, но и высокий уровень грамотности не-

мецкого населения, позволивший немецким

крестьянам использовать новейшие достиже-

ния в аграрной сфере.

Диссертационный совет Волгоградского госу-

дарственного университета пришел к выводу,

что диссертация Е.К.Розиной является само-

стоятельным, завершенным исследованием,

решающим актуальные задачи и присудил Еле-

не Кимовне Розиной ученую степень кандидата

исторических наук.

О.В. Кузнецов, к.и.н.,

доцент, ученый секретарь

Диссертационного совета (Волгоград)
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В некоторых случаях знакомство с новыми

изданиями необходимо начинать с имен их ав-

торов, которые могут рассказать о книгах ни-

чуть не меньше отзывов. Рецензируемый учеб-

но-методический комплект «История немцев

России» создали авторы, хорошо известные в

России и за ее пределами. Они – профессио-

нальные ученые, вузовские педагоги с большим

(не одно десятилетие) педагогическим стажем,

что позволило им подготовить работу с полным

знанием своего дела.

Аркадий Адольфович Герман – доктор исто-

рических наук, профессор, заведующий кафед-

рой отечественной истории в новейшее время

исторического факультета Саратовского госу-

дарственного университета. Татьяна Семеновна

Иларионова – доктор философских наук, про-

фессор Российской академии государственной

службы при Президенте Российской Федера-

ции (Москва). Игорь Рудольфович Плеве – до-

ктор исторических наук, профессор, в настоя-

щее время министр образования Саратовской

области и одновременно заведующий кафедрой

истории российской цивилизации историчес-

кого факультета Саратовского государственно-

го университета. Все три автора – члены Меж-

дународной ассоциации исследователей исто-

рии и культуры российских немцев.

Как отмечают сами авторы, подготовка такого

издания стала возможна благодаря кропотливой и

самоотверженной научно-исследовательской ра-

боте десятков исследователей истории и культуры

российских немцев. В предисловии к учебному

пособию авторы отдают дань уважения большо-

му ряду отечественных и зарубежных историков,

на работы которых они опирались, наряду с

собственными научными разработками.

Действительно, как представляется, историо-

графия российских немцев в последнее десяти-

летие достигла внушительных результатов.

Опубликованы десятки монографий, сборни-

ков статей, материалов научных конференций,

осуществлены публикации сотен ранее неиз-

вестных документов.

По сути дела, серьезных белых пятен в исто-

рии российских немцев уже не осталось. Одна-

ко чем больше накапливается фактического ма-

териала, тем все актуальней становится задача

его объективного осмысления, формулировки

обобщений, выводов и оценок важнейших эта-

пов, периодов, событий, процессов и тенден-

ций в этой истории. Другая важная задача – это

популяризация добытых и созданных истори-

ческих знаний. К сожалению, далеко не все мо-

гут достать издаваемую научную литературу.

Она выходит малыми тиражами и не всегда по-

нятна для неспециалиста. В связи с этим весьма

актуальным стал вопрос об учебном пособии

для российских немцев: комплексно обобщаю-

щем всю историю немцев России, массовом и

доступном.

Отмеченные выше актуальные задачи как раз

и попытались решить А.А. Герман, Т.С. Илари-

онова и И.Р. Плеве, создав учебный комплект

по истории немцев России.

Он включает в себя три книги. Первая – учеб-

ное пособие, общим объемом 30 печатных лис-

тов; вторая – это хрестоматия, то есть сборник

документов (12 печатных листов), третья – мето-

дические материалы к учебнику и хрестоматии

(8 печатных листов). Основой комплекта, есте-

ственно, является учебное пособие, содержащее

введение, заключение и 10 учебных глав, состоя-

щих из 45 параграфов. В учебном пособии ком-

плексно рассматривается история немцев Рос-

сии, начиная с IX века и кончая последним годом

ХХ столетия. Первые четыре главы посвящены

жизни немцев в России до 1914 г. В 5–8 главах

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ

Рецензия на учебно-методический комплект по истории российских немцев:

Герман А.А., Иларионова Т.С., Плеве И.Р. История немцев России : В 3 кн. Кн. 1: Учебное посо-

бие ; Кн. 2: Хрестоматия ; Кн. 3: Методические материалы. – М.: МСНК-пресс, 2005.
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освещен период с 1914-го по 1955 г. и последние

две главы характеризуют жизнь немецкого насе-

ления в постсталинский период развития совет-

ского общества и в новой России. 

Структура учебника полностью повторена в

хрестоматии и методических материалах. Это

позволяет обучаемому после прочтения соот-

ветствующего параграфа ознакомиться с «жи-

выми» документами по рассматриваемой проб-

лематике, а затем, с помощью третьей книги

(методических материалов), ответить на кон-

трольные вопросы, решать задачи и упражне-

ния, поработать с картой и иллюстрациями, за-

крепляя таким образом изученный в учебном

пособии материал. 

Все три книги тесно взаимосвязаны между со-

бой, дополняют друг друга. Лишь при совмест-

ном комплексном их изучении в полной мере

раскрываются все задумки авторов, становится

понятной оригинальность и педагогическая

ценность подготовленного издания. Поэтому и

рецензировать необходимо одновременно все

три книги в комплексе. Попытки (к сожалению

имеющие место) рецензировать лишь одно

учебное пособие, либо все три книги, но в от-

рыве друг от друга можно объяснить либо сла-

бой педагогической компетентностью рецен-

зентов, либо намеренной попыткой принизить

значимость подготовленного издания. Пред-

ставляется также некорректным оценивать

учебное пособие и хрестоматию по критериям

научной работы.

Появление рецензируемого учебного ком-

плекта – явление явно неординарное не только

в культурной жизни российских немцев, но, по-

жалуй, и всей России. Представляется, что это

первое современное учебное пособие, позволяю-

щее в доступной и популярной форме на основе

современных методических приемов и средств

изучить историю одного из российских народов

в общем контексте развития страны.

Представленное целостное осмысление исто-

рии немцев в России отличается несомненной

новизной и является определенным вкладом

авторов в развитие историографии российских

немцев. Продемонстрированная авторами кон-

цептуальная стройность и ясность изложения

материала, богатая учебно-методическая база,

практическая приспособленность и доступ-

ность для использования в вузах, старших клас-

сах колледжей, лицеев, гимназий и школ позво-

ляют дать работе высокую положительную

оценку. Не случайно пособие было рекомендо-

вано к печати Московским государственным

педагогическим университетом, а также извест-

ными и авторитетными российскими истори-

ками, докторами исторических наук, профессо-

рами В.А. Михайловым и Р.Г. Пихоей.

Пособие излагает материал в сжатой, лако-

ничной форме, оно написано доступным язы-

ком, с позиций научного творчества и потому

будит мысль и читается с интересом. Научная

основательность в изложении материала соче-

тается с увлекательным повествованием, что

делает пособие интересным не только для спе-

циалистов, но и для широкого круга читателей.

Как и любой историк, каждый из авторов

учебного комплекта имеет свою точку зрения

на развитие событий в тот исторический отре-

зок времени, который он освещает в рецензи-

руемой работе, тем более что он является при-

знанным специалистом в рассматриваемых

проблемах. Тем не менее авторы подходят к из-

ложению тех или иных событий, явлений, про-

цессов чрезвычайно деликатно, не навязывая

свою точку зрения, читателям, а подводя их к

ней на основе использования богатой источни-

ковой базы, как в тексте самого учебного посо-

бия, так и привлекая в качестве иллюстратив-

ного материала документы, помещенные в хре-

стоматии. 

Другой важной основой, поддерживающей

концептуальные позиции авторов, является

широкое использование общеисторического

контекста. Вызывает удивление утверждение

некоторых рецензентов об отсутствии такого

контекста у авторов. Буквально с первых же

глав и параграфов авторы показывают, какие

общие экономические и социально-политиче-

ские процессы, происходившие в России, вы-

зывали объективную необходимость приема

иностранных специалистов различных катего-

рий. Рассматриваются особенности развития

России в середине XVIII века, заставившие уже

Анну Ивановну и Елизавету Петровну строить

планы массового привлечения иностранных

крестьян в Россию, а Екатерину II – присту-

пить к осуществлению этих планов. Освещает-

ся и ситуация в Центральной Европе того же

времени, побуждавшая многих крестьян искать



лучшую долю за границей. Все мероприятия по

вербовке и переселению в Россию колонистов

описываются на общем фоне внешней полити-

ки Российской империи в Европе.

Авторы широко освещают политику России

по освоению приобретенных причерноморских

территорий и Крыма, подчеркивается роль

Г. Потемкина в этих вопросах. Почти во всех

главах имеются параграфы, описывающие об-

щую политику государства по отношению к

немцам в те или иные исторические отрезки

времени, раскрывающие общегосударственные

причины, определявшие ее содержание. Это и

особенности правления Павла I, и модерниза-

ция России, предпринятая Александром I, и

консерватизм правления Николая I, и реформы

Александра II, это и противоречия царствова-

ния Николая II, приведшие Россию к трагедии

войны и революции.

Также широко показан и контекст советской

эпохи: политика «военного коммунизма» и гра-

жданской войны, особенности нэпа, форсиро-

ванной модернизации страны, дается анализ

ситуации на фронте, в тылу и на оккупирован-

ных территориях. Пожалуй, наиболее удачно

показано переплетение судеб советских немцев

с судьбами других репрессированных народов,

положением всего советского народа в первое

послевоенное десятилетие. Последующая исто-

рия российских немцев также выписана на фо-

не общего развития советского государства,

вплоть до его развала, на фоне процессов про-

исходивших в первое десятилетие развития не-

зависимой России.

Третий момент, позволяющий обеспечить ма-

ксимальную объективность в изложении исто-

рического материала – это преодоление одно-

сторонности подходов, присущих части тради-

ционной историографии, опора авторов на но-

вейшие исследования, современную историо-

графию России, жизни немцев в России,

свободную от всякой идеологической и поли-

тической конъюнктуры, основанную на четких

фактах, аргументах и доказательствах. Ярким

примером в этом плане является объективный

показ авторами царствования Анны Иоановны

(1730–1740 гг.).

Этот период обычно оценивается как некое

безвременье; сама императрица характеризует-

ся как ограниченная, необразованная, мало ин-

тересующаяся государственными делами жен-

щина, которая не доверяла русским, а потому

«понавезла» из Митавы и из разных «немецких

углов» «кучу иноземцев». «Немцы посыпались в

Россию, точно сор из дырявого мешка, облепи-

ли двор, обсели престол, забирались на все до-

ходные места в управлении», – писал Ключев-

ский. Фактическим правителем государства

авторами называется фаворит императрицы

Э. Бирон, а время правления Анны – «биро-

новщиной». Стойкой историографической тра-

дицией стала версия об активизации при Анне

Иоановне «национального» протеста русского

дворянства против «иноземного засилья».

Между тем многие забывают, что сама Анна

Иоановна была русской, дочерью старшего бра-

та Петра Великого – Ивана, внучкой царя Але-

ксея Михайловича. Кроме того, на деле гово-

рить о заметном увеличении числа иностранцев

на русской службе в 1730-х гг. нет оснований.

Современным исследователям (Т.В. Чернико-

вой и др.) удалось доказать, что русских дворян

беспокоило не «засилье иноземцев», а усиление

при Анне Иоановне бесконтрольной власти и

иноземных, и русских «сильных персон», оли-

гархические притязания части знати. В центре

борьбы, которая шла внутри дворянского со-

словия, стоял, следовательно, не националь-

ный, а политический вопрос. Версия об «ино-

земном засилье», как заключает Черникова,

родилась в 40–90-х гг. XVIII в. «в связи с

конъюнктурными соображениями правивших

тогда монархов, вынужденных как-то оправ-

дать свой захват трона». В частности, такие

оценки появились, главным образом, при Ели-

завете I, оправдывавшей таким образом свое

восшествие на трон в результате государствен-

ного переворота. В советскую эпоху миф об

иноземном засилье во времена царствования

Анны оказался незаменимым аргументом в

«борьбе с тлетворным влиянием Запада». Фак-

ты же рисуют несколько иную картину.

Сама Анна Иоановна активно участвовала в

управлении государством. Историк XVIII века

князь М.М. Щербатов отмечал присущие ей

«ясность взгляда и верность суждения, посто-

янное искание правды», «методический склад

ума, любовь к порядку». В царствование Анны

наблюдается дальнейшее усиление относитель-

ной самостоятельности абсолютистской власти.
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Этому способствовали преобразования системы

государственного управления. Проводились они

под знаком возврата к заветам Петра I. 

Никакой «немецкой партии», контролиро-

вавшей верховную власть в стране, не было.

Вместе с действительно многочисленными

иностранцами (их число увеличивалось с

XVII в. и особенно в правление Петра I) у вла-

сти находились русские: Г.И. Головкин (канц-

лер), А.М. Черкасский, А.П. Волынский и др.

Как уже отмечалось выше, правящую элиту

разделяла не столько национальность, сколько

острая борьба за власть. Именно она послужила

причиной казни ряда видных вельмож (Долго-

руковых, Голицыных, Волынского). Последне-

го, в частности, на плаху в 1740 г. привели рез-

кие оскорбительные высказывания в адрес им-

ператрицы («Государыня у нас дура, и как-де ни

докладываешь, резолюции от нее никакой не

добьешься»).

Всего при Анне Иоановне по политическим

мотивам было арестовано, главным образом за

сплетни о жизни императрицы и ее окружения,

до 10 тысяч человек и не менее тысячи из них

были сосланы в Сибирь. Количество полити-

ческих дел за 10 лет правления императрицы

составило примерно 2 тысячи – значительно

меньше, чем при Елизавете Петровне (около 

5-ти тысяч).

Конечно, в то время в правящей верхушке

определенные противоречия на национальной

почве давали себя знать. Однако именно при

Анне Иоановне были изданы правительствен-

ные постановления о недопущении особых

привилегий для иностранцев, принимаемых на

русскую службу. Русские офицеры отныне ста-

ли получать столько же, сколько и иностран-

ные, в то время как при Петре I иностранцы-

офицеры получали в 2 раза больше русских.

С 1728-го по 1738 г. доля генералов-иностран-

цев понизилась с 58 % до 51 %. Таким образом,

правление Анны Иоановны оказалось не таким

одномерным, как это представлялось еще не

так давно. Именно это и продемонстрировали

авторы в своем учебном пособии.

Авторы удачно реализуют проблемно-хроно-

логический принцип изложения материала.

Главы пособия охватывают определенные,

крупные исторические периоды жизни немцев

в России, имеющие ясно выраженные хроноло-

гические рамки, четкое смысловое содержание

и свои характерные особенности. Таких перио-

дов в учебном пособии выделено 10: «предисто-

рия» российских немцев (IX–XVII вв.); время

Екатерины II – время «первой волны» массово-

го переселения немцев в Россию); период с

конца XVIII в. до 1870-х гг., когда продолжилось

массовое переселение немцев в Россию, коло-

нисты, составлявшие основную массу немецко-

го населения, находились под особым государ-

ственным управлением, обеспечивавшим опре-

деленный их изоляционизм; пореформенный

период (1871–1914 гг.), когда особое управле-

ние и привилегии колонистам были отменены,

началась активная интеграция немцев в рос-

сийское общество; период войн и революций

(1914–1922 гг.), начавшийся с национальной

дискриминации, российских немцев, принес-

ший серьезные изменения в жизнь немецкого

населения, пробудивший автономистское дви-

жение и в условиях победившей большевистской

власти приведший к созданию национально-тер-

риториального автономного образования немцев

в Поволжье; нэповский период (1922–1929),

ставший некоторой отдушиной в жесткой тота-

литарной системе общественного развития

СССР; период первых (довоенных) пятилеток

(1929–1941), когда в ходе коллективизации был

окончательно уничтожен традиционный образ

жизни немецких крестьян, немцы стали состав-

ной частью общего «советского народа»; период

1941–1955 гг. – период войны, депортации, труд-

армии, спецпоселения, когда на советских нем-

цев со всей силой обрушилась репрессивная

машина тоталитарного режима; постсталин-

ский период (1956–1991), характеризующийся

«тихой реабилитацией», развитием в условиях

«перестройки» национального движения; пе-

риод жизни немцев в условиях новой незави-

симой России (1991–2000). Мы видим, что не-

которые из обозначенных авторами периодов

истории российских немцев фактически сов-

падают с общей периодизацией отечественной

истории, что еще раз подчеркивает тесную связь

материала учебного пособия с общеисторичес-

ким контекстом.

Внутри глав дается изложение широкого

спектра проблем развития немецкого этноса в

России: территориальных (региональных), де-

мографических, хозяйственно-экономических,
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социальных, политических, духовных и др.

Причем рассмотрение каждой из этих проблем

начинается с первой главы и продолжается во

всех последующих главах, принимая, таким об-

разом, завершенный вид. Так, например, жизнь

городских немцев впервые получает свое осве-

щение в первой главе, отражающей период, ко-

гда они составляли основную часть немецкого

населения России, и находит свое продолжение

во всех остальных главах. Причем в главах 2–4

им даже посвящены отдельные параграфы. По-

этому трудно согласиться с теми, кто утвержда-

ет, что городским немцам в учебном пособии

уделено мало внимания. Наверное, наиболее

удачно было бы сказать, что им уделено долж-

ное внимание. Нельзя забывать, что все же

основной частью немецкого населения были

крестьяне-колонисты, а с учетом ограниченно-

го объема учебного комплекта представляется,

что разумные пропорции в освещении различ-

ных групп немецкого населения авторами со-

блюдены вполне оптимально. 

Сделанный вывод в полной мере можно отне-

сти и к соблюдению пропорций территориаль-

ного освещения. Утверждение некоторых кри-

тиков о том, что в учебном пособии основное

внимание уделяется немцам Поволжья и Укра-

ины, в ущерб остальным региональным груп-

пам, говорит лишь о поверхностном и недобро-

совестном ознакомлении их с учебным пособи-

ем. Вполне полноценными и законченными

выглядят разделы, посвященные немцам

Санкт-Петербургской губернии, Закавказья,

Северного Кавказа, Волыни, Сибири, Казах-

стана, Средней Азии и других регионов. Для

глав, освещающих советский период жизни

немцев (до 1941 г.), характерен некоторый при-

оритет в показе истории Республики немцев

Поволжья. Однако это вполне понятно. Ведь

Республика немцев Поволжья была основным

национально-территориальным образованием

немцев в СССР. В отношении ее проводилась

особая политика государства, особенно перед

войной эта политика существенно отличалась

от политики в отношении немецкого населения

других регионов. Граждане АССР НП были

«своими» немцами, в то время как все осталь-

ные немцы отождествлялись с населением

«враждебной» СССР Германии. В этой связи

упрек авторам в приоритетах освещения собы-

тий в АССР НП, появившийся из-под пера лю-

дей, считающих себя профессионалами, выгля-

дит, по меньшей мере, странным.

Все рассматриваемые в учебном пособии про-

блемы освещаются в тесной взаимосвязи и вза-

имовлиянии, что, наряду с отмеченной выше

периодизацией создает целостную и всеохваты-

вающую картину жизни как отдельных групп

российских немцев (социальных, конфессио-

нальных, территориальных), так и этноса рос-

сийских немцев в целом.

Эта картина приобретает живой, привлека-

тельный вид благодаря использованию боль-

шого количества конкретных очень интересных

фактов (от описания своеобразия быта жителей

Немецкой слободы и до развенчания мифа о

том, что все немцы ныне из России выехали).

Факты тщательно выверены и любовно подоб-

раны. Выводы и наблюдения авторов нетриви-

альны, достоверны, а зачастую неожиданны,

иногда сенсационны в хорошем смысле этого

слова. 

Еще один фактор «оживления» истории рос-

сийских немцев в изложении авторов – это по-

казанные в их книгах люди (многие десятки и

даже сотни людей), сыгравшие каждый свою

определенную историческую роль в жизни и

судьбе российских немцев. В лучших традициях

современной истории повседневности, авторы

с одинаковой добросовестностью и уважением

показывают деятельность крупного государ-

ственного и общественного деятеля и простого

крестьянина-колониста, выдающегося ученого

и предпринимателя-пивовара, видного воена-

чальника и сельского учителя. 

Ограниченные рамками объема учебного по-

собия, авторы не всегда могут дать исчерпыва-

ющую информацию о тех или иных событиях,

фактах, личностях, но, предлагая в «Методи-

ческих материалах» обширный список допол-

нительной литературы, они, тем самым, дают

возможность заинтересованному читателю са-

мостоятельно найти ответ на интересующий его

вопрос. 

Уважительность и толерантность проявляют-

ся у авторов не только по отношению к своим

«героям», но и к той инонациональной среде, в

которой находились немцы на протяжении

многих десятилетий, приводятся многие при-

меры позитивных контактов немцев с русски-
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ми, украинцами, казахами, татарами, другими

народами. Там же, где освещаются вопросы

межнациональных конфликтов и противоре-

чий, авторы выявляют подлинные их причины,

лежавшие, как правило, в социальной сфере, в

непродуманных действиях властей и т. п. Прав-

да, отдельные критики усмотрели в выражении

одного из авторов – «русская бесшабаш-

ность» – оскорбление в адрес русского народа.

Приходится просто изумляться такой своеоб-

разной трактовке этого выражения, выхвачен-

ного из вполне понятного позитивного контек-

ста (с. 537) Особенно поражает, что такая трак-

товка исходит от людей, имеющих высокую

ученую степень доктора наук. Им-то, как пред-

ставляется, дано понять, что выражение «рус-

ская бесшабашность», как, впрочем, и, к при-

меру, «немецкая педантичность» не несут столь

однозначно негативного или позитивного

смысла и в зависимости от контекста, в кото-

ром употребляются, могут иметь самые разно-

образные смысловые оттенки. В целом же они

гораздо чаще употребляются в позитивном, чем

в негативном смысле.

Немалый интерес представляют последние

главы учебного пособия – девятая – «Немецкое

население страны в постсталинский период

развития советского общества (1955–1991)»

(с. 493–522) и десятая – «Немцы в новой Рос-

сии» (с. 523–536). Они небольшие и занимают

менее 10 % общего объема учебного пособия.

Гораздо значительней удельный вес эти глав в

хрестоматии, где содержатся интереснейшие и

важные для объективного понимания происхо-

дившего материалы. Такой подход авторов не

случаен. Жизнь российских немцев в послед-

ние десятилетия – это скорее политология, со-

циология, демография, экономика, культуро-

логия, чем история. Благополучно здравствуют

большинство активных участников и свидете-

лей происходивших событий. Поэтому, как

представляется, авторы подошли к изложению

истории после 1955 г. и особенно после 1988 г.

максимально деликатно, привязав собственное

видение проблем к конкретным документам. В

главах получили отражение различные драма-

тические аспекты современной истории рос-

сийских немцев: непоследовательность и им-

пульсивность российской политики по отно-

шению к немцам, серьезный разлад в немецком

национальном движении, рост эмиграционно-

го движения и др. В данных разделах присут-

ствует глубокое понимание сути происходящих

политических процессов, событий других сфер

жизни немецкого населения именно в контек-

сте общих перестроечных процессов и россий-

ских реформ, а их ход и особенности показаны

довольно объективно. Эрудиция автора данных

глав и научная строгость изложения удачно со-

четаются с литературным талантом, хотя можно

отметить и некоторую публицистичность,

свойственную журналистскому жанру.

Несмотря на очень скромный объем послед-

них двух глав, именно они стали объектом оже-

сточенной критики со стороны части «старой»

и «новой» политической элиты российских

немцев, причем критики, скорее, эмоциональ-

но бестактной, чем научно обоснованной. Не

требуется особенно глубокого анализа аргумен-

тации этих оппонентов, чтобы понять, что

большинством из них в данном случае двигают

не научные интересы, а разного рода обиды на

«неправильное» (с их точки зрения) освещение

их роли в описываемых событиях последнего

двадцатилетия. Понять таких людей можно.

Очень трудно признать, что национальное дви-

жение российских немцев, которое они возгла-

вляли, по большому счету, не выполнило свою

политическую миссию и к концу 1990-х гг. ока-

залось в глубоком кризисе. Большинству совет-

ских и постсоветских немцев самим пришлось

определять свою судьбу в сложнейших условиях

распада большевистской империи и формиро-

вания полутора десятков новых государств.

Еще труднее признать, что в этом есть и суще-

ственная доля их личной вины. Утопизм в пла-

нах, радикализм и необдуманность в действиях

определенной части политической элиты рос-

сийских немцев стали важным фактором поли-

тического провала немецкого национального

движения. Но если понять «старую гвардию»

как-то и можно, то оправдать нынешнюю не-

корректную суету вокруг вышедшего в свет

учебного комплекта вряд ли возможно.

Вместе с тем следует, видимо, согласиться с

утверждениями некоторых критиков о том, что

в последних двух главах можно было бы более

рельефно и осязаемо показать позитивные яв-

ления в современной жизни российских нем-

цев, в частности: жизнь национальных немец-
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ких районов, развитие национально-культур-

ных процессов в центре и в регионах.

Конечно же, как и всякое крупное, во многом

пионерное учебно-методическое издание, под-

готовленный А.А. Германом, Т.С. Иларионовой

и И.Р. Плеве труд не свободен от некоторых не-

достатков. Отдельные авторские утверждения и

выводы, как представляется, требуют дополни-

тельного обсуждения, уточнения и разъясне-

ния. Несомненно, узкие специалисты смогут

найти в работе ряд погрешностей – каждый в

своей области. Издание содержит некоторые

технические неточности, опечатки и стилисти-

ческие погрешности. Большинство недостатков

содержательного плана можно объяснить как

тем, что многие вопросы являются предметом

бурных споров в историографии российских

немцев, так и самой сложной, драматической

историей российских немцев, противоречивым

характером взаимоотношений российского го-

сударства и немецкого населения на различных

этапах истории, спорной ситуацией со статусом

и реальным положением данного этноса в Рос-

сии, в изучении которых еще имеется много не-

решенных проблем. 

Авторы учебного комплекта к конструктивной

критике настроены вполне благожелательно, и в

печати, и в устных выступлениях они неодно-

кратно заявляли, что апробация первого издания

учебного комплекта «История немцев России» в

течение двух-трех лет как раз и имеет своей це-

лью обнаружение и устранение всех ошибок и

неточностей учебно-методического, научного,

технического планов, адаптации его к образо-

вательной практике. Такой подход авторов по-

зволяет выразить надежду, что в дальнейшем

имеющиеся недостатки будут устранены.

В целом, говоря о недостатках, можно занять

две позиции. В одном случае, что называется,

«за пнями не видеть леса», то есть, уткнувшись

в недостатки, бесконечно их «смаковать», ги-

пертрофируя до вселенских масштабов, отбра-

сывая прочь весь позитив изданной работы.

Так, к сожалению, и делают некоторые крити-

ки, обнаруживая тем самым в целом ряде случа-

ев слабость собственной базовой исторической

подготовки и шаткость этических и нравствен-

ных позиций. Гораздо продуктивнее объектив-

ная конструктивная критика. А она в данном

конкретном случае позволяет заключить, что

достоинства и практическая ценность рецензи-

руемого издания многократно превосходят его

недостатки, что представленные на суд читателей

три книги, особенно в плане своей комплекс-

ности, – одна из достойных работ, посвящен-

ных истории российских немцев. Издание глу-

бокое по содержанию, одновременно сложное

и доступное, актуальное, оригинальное и необ-

ходимое, не только для преподавателей и сту-

дентов вузов, учащихся школ, но и для само-

стоятельной работы. Безусловно, издание будет

полезно и широкому кругу читателей.

Давая общую оценку рецензируемой работе,

следует отметить, что оно вполне отвечает по-

ставленной перед ним задаче, смысл которой

состоит в целостном освещении истории нем-

цев России с учетом последних достижений

отечественной и зарубежной историографии.

В последние годы появилось множество около-

научных публикаций, а иногда и просто откро-

венных спекуляций на темы, связанные с исто-

рией и судьбой российских немцев. Поэтому

выход данного труда, где на твердой и достовер-

ной научной базе в доступной форме изложены

основные факты этнической истории россий-

ских немцев, приведены их объективные оценки,

что дает убедительный ответ на часть вопросов

спорного характера, становится важным собы-

тием. Отдельные наблюдения и выводы авторов

имеют самостоятельное научное значение и яв-

ляются заметным вкладом в историческую науку.

Нельзя не сказать и о том, что в работе имеется

ряд актуальных идей, которые могут послужить

основой для выбора тем диссертаций, написа-

ния новых монографий.

Бесспорно, небольшой тираж издания – три

тысячи экземпляров – будет востребован и бы-

стро разойдется среди специалистов и читате-

лей. И тогда неизбежно встанет вопрос о пере-

издании трехтомника. Что могло бы сделать эту

работу еще более интересной и полезной? При-

глашаю специалистов, всех искренне заинтере-

сованных в улучшении учебного комплекта

«История немцев России» к обсуждению этой

проблемы. 

О.А. Лиценбергер,  д.и.н.,

доцент кафедры истории 

российской государственности и права 

Поволжской академии государственной службы

(Саратов)
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Рецензия на книгу: Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Изучение древностей Южной Сибири немец-

кими учеными XVIII–XIX вв. – Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2005. – 270 с.

История археологии Сибири изучена фрагмен-

тарно, неполно. Нельзя сказать, что сибирские

археологи совершенно не занимаются историей

своей науки. Наоборот, имеется масса работ, так

или иначе касающихся историографии археоло-

гии. Их перечень есть в обобщающей двух-

томной монографии В.И. Матющенко «300 лет

истории сибирской археологии», изданной в

Омске в 2001 г. Но относительно редко выходя-

щие в свет статьи, и еще более редкие моногра-

фии только подчеркивают общее невнимание

археологов к истории науки о древностях. Поэ-

тому появление этой монографии – событие

весьма отрадное, тем более что раскрыты инте-

ресные или малоизвестные сюжеты. Книга, на-

писанная новосибирскими учеными А.Ю. Бори-

сенко и Ю.С. Худяковым, именно такая. 

Монографию открывает глава «Истории ис-

следований научной деятельности немецких

ученых по изучению древностей Южной Сиби-

ри». Этот небольшой раздел содержит не столь-

ко анализ этих работ учеными последующих

поколений, сколько перечень исследователей,

так или иначе упоминающих о немцах-ученых,

и краткое описание их работ. 

Гораздо интереснее следующие главы. Во вто-

рой – «Возникновение и развитие интереса к Си-

бири в Западной Европе в средние века и новое

время» описаны находки западноевропейских

вещей в Сибири. Авторы рассматривают места их

изготовления, а также пути, по которым вещи

XII–XIII вв. могли попасть в Сибирь. C XV в. в

Западной Европе появляется интерес к Сибири.

Сведения о ней имеются в трудах Шильтбергера,

Рихенталя, Герберштейна, Принтца, фон Штаде-

на. Но наиболее подробно сибирские древности

описаны Николаусом Витзеном. Авторы книги

приводят его биографию и рассматривают книгу

Noord en Oosten Tartarien, описывают коллекции,

имевшиеся в его распоряжении. 

Научное исследование в Сибири начинают не-

мецкие ученые, многие из которых состояли на

службе в Петербургской академии наук. Имена

эти легендарны: Д.Г. Мессершмидт, Ф.И. Стра-

ленберг, Г.Ф. Миллер, И.В. Люрсениус, И.Г. Гме-

лин, И.Э. Фишер, Г.В. де Генин, П.С. Паллас,

И.П. Фальк, И.Э. Сиверс. Их научной деятель-

ности и ее результатам посвящены глава «Архео-

логическое изучение Южной Сибири немецки-

ми учеными в XVIII веке» и последняя глава –

«Изучение археологических памятников Южной

Сибири немецкими учеными XIX века». Здесь

приведены материалы о работах немецких уче-

ных-натуралистов, в том числе, великого

В.В. Радлова. В конце книги приведен список

литературы и альбом иллюстраций. 

Конечно, трудно в монографии объемом

17 учетно-издательских листов полностью осве-

тить деятельность иноземных ученых на россий-

ской службе по изучению Сибири. Но полагаю,

что авторы с задачей справились. В целом книга

вызывает положительные эмоции, интересна для

чтения, содержит данные, к которым ученые об-

ращаются весьма редко или которые практически

недоступны. Поэтому авторов книги можно позд-

равить с успешным завершением большой и труд-

ной работы. Отмечу также их гигантскую работу в

библиотеках и центральных архивах. 

Признаюсь, что отношение к этой книге у меня

неоднозначно: над чем-то она заставила заду-

маться, с некоторыми положениями, высказан-

ными авторами, я не согласен. Книга заставила

меня еще раз оценить состояние археологиче-

ской историографии. Оно плачевно. Начнем с

того, что с момента путешествий Д.Г. Мессер-

шмидта по Сибири прошло чуть менее трех сто-

летий. Однако русского перевода его записок, за

исключением отдельных фрагментов, нет. То же

можно сказать о работах Ф.И. Страленберга. Эти

два ученых больше известны по монографиям

М.Г. Новлянской. Наверное, оттуда же взяты ко-

чующие из одной историографической работы в

другую ссылки на этих ученых. Нет и перевода

работ Н. Витзена. Работы И.Г. Гмелина, И.Э. Фи-

шера, П.С. Палласа, И.П. Фалька издавались в

былинные времена и во многих библиотеках от-

сутствуют. Да и более поздние материалы, до-

пустим, «Материалы по археологии России»,

подготовленные В.В. Радловым, многим ученым

труднодоступны. Исключением является «Исто-

рия Сибири» Г.Ф. Миллера. Выпуск серии тру-

дов, конечно, с современными комментариями,
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классиков сибирской археологии значительно

улучшил бы источниковую базу историографов

сибирской археологии. Естественно, это дело

хлопотное, трудоемкое, затратное, но зато нуж-

ное и полезное. И найдется ли человек или кол-

лектив, который бы взялся за это дело?

Печален и тот факт, что археологов-сибиря-

ков, или сибиреведов, занимающихся историей

археологии систематически, практически нет.

Можно, пожалуй, вспомнить только В.И. Матю-

щенко (Омск), систематически занимающегося

этими вопросами. К вопросам историографии

обращались в разное время А.И. Мартынов

(Кемерово), А.В. Матвеев (Тюмень), М.А. Дэв-

лет (Москва). Но эти проблемы не были их

основным занятием. Мог бы историографией

заняться А.В. Жук, но он увлекся изучением де-

ятельности В.А. Городцова. Поэтому мы и име-

ем то, что имеем: серии статей по отдельным

проблемам историографии, несколько моно-

графий. Деятельность же известных археоло-

гов, например С.А. Теплоухова, С.В. Киселева,

С.И. Руденко, М.П. Грязнова, В.Н. Чернецова,

монографически не исследована. Исключение

составляют две книги об А.П. Окладникове.

Молодое поколение археологов практически

ничего, кроме того, что они были, не знает о

В.П. Левашовой, А.П. Дмитриеве. Получается,

что историографическое направление в сибир-

ской археологии не сложилось. 

Еще одно обстоятельство. В титулах книги

значится Институт археологии и этнографии

СО РАН, Новосибирский государственный

университет, но складывается впечатление, что

бремя финансовое легло на плечи авторов. Я су-

жу об этом, во-первых, по небольшому тиражу

(200 экз.). Во вторых, редакционно-издатель-

ские системы позволяют сделать оригинал ма-

кет интереснее, чем подготовленный И.П. Се-

ливановой. Можно было бы улучшить и каче-

ство иллюстраций. Вероятно, с недостатком

средств связано и то обстоятельство, что книга

издана в авторской редакции. Так, конечно, де-

лать не грех. Но отсутствие свежего взгляда ино-

гда пагубно. Скажем, не на всех иллюстрациях

указан источник, откуда они взяты, а альбома

Curiosa Sibiriae, откуда взяты некоторые рисун-

ки, нет в списке литературы. Отсутствие

средств, естественно не вина, а беда авторов, да

и не только их, а всех российских ученых. 

Теперь несколько фраз о моментах, которые

не бесспорны. Авторы четко указали террито-

риальные рамки исследования – древности

Южной Сибири, т. е. фактически Минусин-

ской котловины, Алтая, ну и пусть будут при-

легающие к ним территории. Но Барабу, Кеть,

Прииртышье, где были найдены западноевро-

пейские вещи XII–XIII вв. отнести к Южной

Сибири трудно. Я бы не стал относить к иссле-

дователям Южной Сибири и Г.В. де Генина.

И находки в сибирской тайге, и работы де Ге-

нина интересны, но к территории, обозначен-

ной в названии монографии, они отношения

не имеют. 

Трудно мне согласиться и с тем, что существо-

вали торговые контакты Сибири и Германии в

XII–XIII вв., о чем говорится в первом парагра-

фе первой главы. Может быть, авторы хотели

показать хронологическую глубину западноев-

ропейских и сибирских связей? Но фактов, для

того чтобы уверенно говорить об этом, пока не-

много. Сами по себе находки западноевропей-

ских вещей в таежной и лесостепной части Си-

бири, и даже наличие европейцев при дворе

монгольских ханов еще не доказательство, как

считают авторы, свидетельства «о пребывании

европейцев-христиан, например, купцов, на

территории Западной Сибири» (с. 39). Чуть ни-

же авторы сами указывают, что большинство

специалистов (но не они?) полагают, что эти ве-

щи доставили в Сибирь новгородцы. Может

быть, о торговых контактах Германии и Сибири

в XII–XIII вв. пока говорить не стоит? Ведь

известны находки арабского серебра в самых

северных районах Сибири, но это же не значит,

что туда проникали арабы. Раковины каури

тоже не являются доказательствами присут-

ствия в Сибири жителей побережья морей Ти-

хого океана. 

Конечно, главное в книге – главы 3 и 4. Они

информативны, содержат интересный матери-

ал. Думаю, что специалисты, которые смогут

прочитать эту книгу, сочтут ее интересной и по-

лезной. Я же желаю авторам выпустить второе,

дополненное и расширенное издание. 

С.С. Тихонов
к.и.н., старший научный сотрудник сектора 

археологии Омского филиала Объединенного

института истории, филологии и философии

Сибирского отделения РАН 
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Одним из важнейших направлений работы

отечественных и зарубежных архивов является

составление аннотированных описей и темати-

ческих перечней документов. Этот вид архив-

ной деятельности требует основательной подго-

товки и знания фондов. Сейчас он еще недоста-

точно распространен среди архивистов. Работа

по составлению аннотированных справочных

изданий стала проводиться в архивах с конца

1990-х годов. Интерес представляет ряд изда-

ний и тематических перечней, выполненных

Государственным архивом Одесской области,

Государственным историческим архивом и Го-

сударственным архивом Азербайджанской рес-

публики, Государственным архивом Херсон-

ской области и Российским государственным

историческим архивом. 

Создание описей помогает исследователю

правильно сориентироваться в документах,

хранящихся в фонде, определить объем про-

смотра интересующих его дел. Описи несут

подробную информацию о фонде, и в случае

его недоступности, позволяют ученым ис-

пользовать в своих трудах содержащиеся в

них данные. Поэтому при подготовке анноти-

рованных изданий необходимо учитывать все

ситуации. Порой исследователь не имеет воз-

можности посетить тот или иной архив для

непосредственного ознакомления с материа-

лами, в этом случае описи могут стать незаме-

нимыми источниками для его работы. Содер-

жание дел раскрывают не только описи, но и

тематические перечни. Однако при составле-

нии перечней подбор материалов осуществ-

ляется автором в зависимости от его подхода

к теме, и какие-то документы, возможно,

окажутся не включенными. На наш взгляд,

аннотированная опись имеет свое преимуще-

ство, так как составитель уделяет внимание

каждому делу, находящемуся в фонде. С этой

задачей успешно справляется творческий

коллектив Государственного архива Одесской

области. 

Группа исследователей совместно с Институ-

том германских и восточноевропейских иссле-

дований (Институт культуры и истории немцев

Северо-Восточной Европы) (г. Геттинген, Гер-

мания) уже более десяти лет трудится над со-

зданием справочных изданий, которые позво-

ляют существенно облегчить работу исследова-

телей с документами при целенаправленном

просмотре дел по определенной тематике.

За этот период времени основательной обра-

ботке подвергся фонд «Попечительный коми-

тет об иностранных поселенцах Южного края

России, 1799–1876 гг. (ф. 6), в свет уже вышли

6 томов аннотированной описи за период с

1799–1841 гг.: т 1 – 1799–1818 гг. (1998); т. 2 –

1819–1826 гг. (1999), т. 3 – 1827–1833 гг. (2000),

т. 4 – 1834–1835 гг. (2001), т. 5 – 1836–1839 гг.

(2002), т. 6 – 1840–1841 гг. (2005). Всего пред-

полагается выпустить 20 томов. Интересную

для себя информацию здесь могут получить

архивисты, историки, краеведы, этнографы.

В документальных материалах справочника от-

ражена политика Российского правительства и

деятельность губернских властей по отноше-

нию к иностранным колонистам, а также сис-

тема колонистского самоуправления. Пер-

сональные дела содержат генеалогическую

информацию, позволяют составить мнение о

быте колонистов.

Предисловие к каждому тому содержит каче-

ственную и количественную характеристику

фонда, историю его комплектования, историю

образования данного учреждения. Трудоемкая

работа была проведена сотрудниками архива по

уточнению заголовков дел, их объема, по оцен-

ке их физического состояния, выявлению и

описанию документов на иностранных языках.

В описи отмечены утраченные дела, что позво-

ляет представить полный состав фонда и полу-

Рецензия на аннотированную опись фонда:

Попечительный комитет об иностранных поселенцах Южного

края России (1799–1876 гг.) / Сост.: О.В. Коновалова,

В.М. Мальченко, О.М. Набока, В.Ф. Оноприенко, Э.Г. Плес-

ская, Е.А. Солончук, Л. Шайкевич ; Науч. ред. О.В. Коновало-

ва, техн. ред. А.Н. Келер). – Тт. 1–6 (1799–1841 гг.). – Одес-

са: Астропринт, 1998–2005.
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чить информацию о несуществующих более до-

кументах.

В процессе подготовки описи авторам

успешно удалось сохранить унификацию при

перечислении заголовков и кратком изложе-

нии дел. Они выбрали хронологический

принцип. 

При работе с любым изданием значитель-

ную помощь оказывает научно-справочный

аппарат. Он состоит из именного и географи-

ческого указателей. В именном указателе пе-

речисляются фамилии, род занятий, дается

ссылка на дела. В ряде случаев авторам уда-

лось установить имена, отчества и годы жизни

некоторых лиц. Географический указатель по-

могает сориентироваться в названиях, встре-

чающихся в тексте. В нем содержится пере-

чень населенных мест с обозначением уезда и

губернии, при перечислении колоний опреде-

лена их принадлежность к колонистским

округам. Удачное, на наш взгляд, решение бы-

ло принято сотрудниками архива, создать ука-

затель графического материала. Помимо опи-

сания в основном тексте описи, все графичес-

кие документы вынесены в отдельный пере-

чень с отсылкой к делам фонда. Указатель по-

зволяет исследователям составить мнение о

количестве изобразительного материала, со-

держащегося в фонде «Попечительного коми-

тета об иностранных поселенцах Южного

края России». 

Подчеркивая значимость проводимой Одес-

ским архивом работы, нам хотелось бы вместе с

тем высказать несколько пожеланий. Учиты-

вая, что для составления аннотированных опи-

сей нет строго установленных правил, рекомен-

даций и методических пособий, автор сам опре-

деляет объем аннотации к делу, делает выбор

акцентов в отношении материалов.

Было бы правильно, в данном случае, огово-

рить в предисловии критерии, на основании

которых авторы особо выделяли те или иные

аспекты при описании дел. В каком случае они

раскрывали содержание документа, а в каком

только его упоминали. Например, в некоторых

делах только говорится о наличии именных, по-

семейных и формулярных списков, а в некото-

рых делах перечислены все содержащиеся в них

фамилии. Весь перечень порой занимает одну-

две страницы, то есть объем списков, вероятно,

не влиял на решение авторов полностью их

опубликовать.

Очень важно знать, какие виды документов

содержит архивный фонд. Поэтому мы реко-

мендовали бы поместить в предисловии к од-

ному из томов краткую характеристику доку-

ментов, наиболее часто повторяющихся в

фонде. Можно применить и другой способ:

охарактеризовать их прямо в тексте описи, а

затем использовать систему перекрестных

ссылок.

Исследователи в своей работе часто обраща-

ются к данным статистики. Поэтому мы реко-

мендовали бы особенно акцентировать вни-

мание на описание массовых статистических

источников (ведомостей, табелей, списков и

т.д.), указать их полное название, полноту, со-

держание граф. 

Некоторые документы, приведенные в анно-

тации, следовало бы датировать отдельно, не-

смотря на то, что отмечаются общие хроноло-

гические границы дела. К ним нужно отнести

различные указы и особые распоряжения пра-

вительственных и местных властей, а также их

копии, утвержденные уставы и инструкции.

Это позволило бы читателю, не имеющему

возможности лично познакомиться с делом,

сослаться на опубликованную опись. Мы на-

деемся, что наши пожелания помогут в пос-

ледующей работе по созданию справочных

пособий.

Выход в свет шести томов аннотированной

описи фонда «Попечительного комитета» явля-

ется значительным вкладом в изучение жизни

иностранных поселенцев в Российской импе-

рии. Эта работа особенно актуальна сегодня,

когда остро стоит проблема сохранения куль-

турного наследия малых народов. Поэтому

хочется пожелать авторам, несмотря на все тру-

дности существования наших архивов, успеш-

ного продолжения начатого дела. 

В заключение хочется особо подчеркнуть,

что рецензируемая работа является первой за

последние 20 лет и успешной попыткой созда-

ния развернутой описи в таком значительном

объеме. 

Е.Е. Князева, к.и.н.,

ведущий специалист отдела научных

публикаций Российского государственного 

исторического архива (Санкт-Петербург)
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выпускает научно-информационный бюллетень «Российские немцы» – ежеквартальную

информацию об исследованиях по истории и культуре российских немцев.

Издание осуществляется в рамках программы Министерства иностранных дел Германии и

предназначено для специалистов и людей, интересующихся вопросами прошлого и совре-

менности российских немцев. Подписчиками могут быть как отдельные читатели, так и

библиотеки, архивы, университеты, другие организации и учреждения.

Бюллетень издается на русском языке и включает в себя следующие рубрики:

• состоявшиеся научные конференции и семинары;

• предстоящие конференции и условия участия в них;

• информация о фондах архивов и музеев, содержащих документы о российских немцах;

• информация о научных проектах, историко-этнографических экспедициях;

• защита диссертаций;

• альбом впечатлений;

• первые исследователи истории и культуры российских немцев;

• библиография, рецензии, аннотации.

Объем каждого номера – 32 страницы формата А4.

Стоимость годового абонемента (4 номера), включая почтовые расходы (только для России

и стран СНГ), составляет:

для России – 250 руб.

для стран СНГ – 350 руб.

для других стран – 25 евро

Для оформления подписки необходимо заполнить 

подписной купон и произвести оплату.

Копию платежного документа и подписной купон

необходимо отправить по адресу:

119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д.5. оф. 51.

Оплату можно произвести двумя способами:

1. Через почту на указанный адрес;

2. Через Сбербанк России по следующим реквизитам:

в строке «получатель»: ЗАО «МСНК-пресс»

ИНН 7704252367 КПП 770401001

РАСЧ.СЧЕТ 40702810400030001835

КОР.СЧЕТ 30101810300000000659

в ОАО «Московский кредитный банк», г. Москва

БИК 044585659

В Германии подписку можно оформить через:

Wissenschaftliche Kommission für die Deutschen

in Russland und in der GUS (WKDR)

Calsowstr. 54, 37085 Göttingen

Kto.-Nr.: 6105522, Commerzbank Göttingen (BLZ 260 400 30).



По всем вопросам работы

Международной ассоциации

исследователей истории и культуры

российских немцев обращаться

в ассоциацию общественных

организаций «Международный союз

немецкой культуры»

119435, Москва, 

ул. Малая Пироговская, д. 5, 

РНДМ, офис 51.

Тел. (095) 937 6544, факс (095) 248 3874

E-Mail: info@ivdk.ru


