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29 апреля в оренбурге в конференц-зале областной 
научной универсальной библиотеки им� н� к� крупской 
состоялась межрегиональная научно-практическая 
конференция «немецкое население на южном урале в 
военные и послевоенные годы» (к 70-летию депорта-
ции немецкого населения СССр)�

организаторами выступили министерство куль-
туры, общественных и внешних связей оренбургской 
области, научно-исследовательский институт истории 
и этнографии южного урала оренбургского государ-
ственного университета, межинститутский центр эт-
нополитических исследований института этнологии 
и антропологии ран и института управления орен-
бургского аграрного университета, оренбургская го-
родская общественная организация немцев «квеллен» 
(«истоки»)� участниками стали ученые, аспиранты, 
краеведы, работники архивов из москвы, екатерин-
бурга, перми, уфы, оренбурга, орска, бугуруслана, пе-
револоцкого и красногвардейского районов области�

на конференции рассматривалось положение не-
мецкого населения южного урала в предвоенные, во-
енные и послевоенные годы� особое внимание уделя-
лось вопросам этнополитических предпосылок, орга-
низации и проведения депортации советских немцев 
в 1941  г� Выступающие рассмотрели вопросы эконо-
мического, социального, политического и культурно-
го положения немецкого населения в местах депор-
тации� В докладах затрагивались различные аспек-
ты осуществления политики трудовой мобилизации 
и установления режима спецпоселения, как продол-
жения политики государства в отношении советских 
немцев�

С вступительным словом обратился заместитель 
министра, начальник управления по связям с обще-
ственными, национальными и религиозными орга-
низациями министерства культуры, общественных и 
внешних связей оренбургской области В� В�  амелин� 
он отметил, что численность немецкого населения в 
оренбургской области в настоящее время составляет 
более 18 тыс� человек� по этому показателю оренбур-
жье занимает первое место в приволжском федераль-
ном округе и шестое по россии� В области действуют 

10 немецких национально-культурных общественных 
объединений, уделяется большое внимание сохране-
нию этнокультуры населения� В традицию вошло про-
ведение ежегодных праздников: пасхи, Дня свято-
го Валентина, благодарения, рождества, чествования 
трудармейцев и многих других мероприятий� В клуб-
ной системе области на протяжении многих лет рабо-
тают самодеятельные творческие коллективы� гордо-
стью переволоцкого и красногвардейского районов 
являются кубанский, кичкасский и подольский му-
зеи немецкой культуры и быта, носящие звание «на-
родных»� богатая культура оренбургских немцев пред-
ставлена в этнографическом музее «Deutsches Gehöft» 
(немецкая усадьба/хутор) в известном комплексе «на-
циональная деревня»� В области регулярно проходят 
научно-практические конференции, по итогам ко-
торых издаются книги� за постсоветские годы изда-
но около 10 книг по этнической истории и духовной 
культуре этого народа� особого внимания заслужива-
ют сборники, составленные на основе архивных доку-
ментов «из истории оренбургских немцев» и «история 
немцев оренбуржья в документах», изданные в 2000 и 
2006 годах� последний сборник был удостоен диплома 
IV общероссийского конкурса «университетская кни-
га» в номинации «лучшее историко-биографическое, 
краеведческое издание»� В заключение В� В�  амелин 
пожелал всем участникам конференции плодотворной 
работы и новых научных открытий�

от имени оренбургской городской общественной 
организации немцев «квеллен» участников конферен-
ции приветствовала председатель В� м� гейн�

С основным докладом по теме «принудительные 
спецпереселения этнических общностей в СССр: де-
спотизм власти или государственная необходимость» 
выступил ведущий российский специалист по вопро-
сам депортации народов СССр, автор более 50 книг по 
данной проблематике, доктор исторических наук, про-
фессор, главный научный сотрудник института рос-
сийской истории ран н� ф� бугай� он привел данные о 
том, что, начиная с середины 1930-х годов и до кон-
ца 1940-х годов, на территории СССр среди претерпев-
ших принудительное переселение было около 3,5 млн� 
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человек� В числе их значились 1 024 722 советских нем-
ца� только из автономии немцев поволжья в Сибирь 
и казахстан выселено 446 800 граждан немецкой на-
циональности� начиная с сентября 1940  г� в отдален-
ные места были отправлены 188 железнодорожных 
эшелонов, перевозивших 438,7 тыс� немцев, в том чис-
ле из республики немцев поволжья – 365,7 тыс� чел�, 
Саратовской области – 46,7 тыс� чел�, из Сталинград-
ской области – 26,3 тыс� чел� проводилось также мас-
совое переселение граждан немецкой национально-
сти из других областей и республик СССр� Депортация 
принесла ликвидацию национальной республики, на-
циональных районов и сельсоветов, созданных ранее в 
других регионах страны� 6 сентября 1941 г� Совнарком 
СССр и цк Вкп (б) принял специальное постановление 
о ликвидации национально-государственного образо-
вания – аССр немцев поволжья�

Советские немцы, как отметил н� ф�  бугай, одно-
временно и защищали на фронтах войны свою страну, 
и вносили огромный вклад в создание фактически но-
вой экономической базы Советского Союза, участвуя 
активно в трудовых колоннах и батальонах, в закры-
тых научных лабораториях, работавших под неусып-
ным контролем нкВД� «В неимоверно сложных усло-
виях трудармии советские немцы работали на стро-

ительстве заводов и фабрик, лесоповалах, стройках 
транспортных коммуникаций от Дальнего Востока и 
до урала, участвуя в создании условий для обеспече-
ния победы на фронтах»�

В основу доклада «их второй родиной стало орен-
буржье» о� я�  бахаревой легли трагические рассказы 
о годах депортации, которые были собраны в немец-
ких семьях, проживающих в оренбурге, бугуруслане, 
ташлинском, акбулакском, новосергеевском, адамов-
ском и Соль-илецком районах� Судьбу родных и близ-
ких описали С� ф�  штольц, а� а�  геринг, В� н�  Сайдлер, 
о�  лозе, л� р�  Васильева (шиман), е� ф�  эннс, р� я�  кан-
далова (реннер), э� я� Серотина (ригель), п� п� классен� 
Воспоминания бывших депортированных немцев и 
репатриантов, выходцев из крыма, украины, белорус-
сии, поволжья, ленинграда подкреплялись докумен-
тами военных лет и литературными источниками�

Директор подольского историко-краеведческого 
народного музея, руководитель центра немецкой куль-
туры села подольск  В� э�  Сизикова поставила в центр 
своего выступления искалеченные войной судьбы од-
носельчан и проведение мобилизации в трудовую ар-
мию немцев-меннонитов красногвардейского района�

Доклад к� и� н� к� а�  моргунова был посвящен ана-
лизу процессов трудовой мобилизации и специфики 
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правового положения немецкого населения Чкалов-
ской области в военные и послевоенные годы� В вы-
ступлении отмечалось, что, несмотря на то что немец-
кое население, проживавшее в довоенный период на 
территории оренбургской (Чкаловской) области, не 
было подвергнуто депортации, оно в полной мере ис-
пытало все тяготы трудовой мобилизации� по итогам 
переписи 1939 г�, из 18,5 тыс� немцев, проживавших в 
области, около 5,2 тыс� чел� были направлены в трудар-
мию� мобилизованных немцев-мужчин направляли на 
предприятия треста «Челябуголь» и «карагандауголь»� 
Женщин-немок предписывалось направить на пред-
приятия наркомнефти� на оставшихся немцев распро-
странялся режим спецкомендатуры, со всеми связан-
ными с этим ограничениями передвижения и регу-
лярной регистрацией в комендатуре� «основная масса 
мобилизованных прибыла на территорию Чкаловской 
области из других регионов страны� В Чкаловской об-
ласти трудмобилизованные немцы размещались в ор-
ске, бугуруслане, Соль-илецке и Домбаровке� Всего в 
ноябре – декабре 1942 г� в область на объекты главнеф-
тестроя прибыло 12 630 немцев� В области дислоциро-
вались подразделения трестов «бугурусланнефть» и 
«азнефтегазстрой»� режим содержания мобилизован-
ных немцев в лагерях нкВД первоначально ничем не 
отличался от режима содержания заключенных� Схо-
жими были условия содержания трудармейцев, при-
численных к другим наркоматам� руководство пред-
приятий, советские и партийные органы, чаще всего 
были не готовы к приему такого количества рабочей 
силы и не сумели создать необходимые жилищно-
бытовые условия для прибывшей рабочей силы� на-
деждам на демобилизацию и возвращение домой по-
сле завершения войны не суждено было сбыться� не-
смотря на некоторое смягчение режима содержания, 
права на свободу передвижения немцы не получили� 

главной отличительной чертой использования прину-
дительного труда советских немцев в военные и по-
слевоенные годы, являлось их выделение из общего 
массива советских граждан по признаку национально-
сти, принудительное переселение, а затем и трудовая 
мобилизация, при которой содержание мобилизован-
ных немцев первоначально мало чем отличалось от 
лагерного режима� репрессивные меры, в основу ко-
торых был положен национальный признак, упреки в 
пособничестве фашизму, помимо всего прочего, стали 
тяжелым моральным ударом для советских немцев�

о жизни трудармейцев г� орска в настоящее время 
рассказал председатель орской городской культурно-
просветительской общественной организации рос-
сийских немцев «Возрождение» л� р�  шмидт� пастор 
евангелическо-лютеранской церкви оренбурга инесса 
тирбах поведала об истории родителей, которые по-
знакомились и создали семью, находясь в трудармии 
в Чкаловской области� Директор кичкасского профес-
сионального училища № 50 и� к� Дергсен познакомил 
участников конференции с историей создания и дея-
тельности народного музея немецкой истории и быта 
в кичкассе�

источники о мобилизованных немцах, выявлен-
ных в фонде «трест башнефтезаводстрой» централь-
ного государственного исторического архива респу-
блики башкортостан проанализировала к� и� н�, доц� 
кафедры истории и теории государства и права уфим-
ского филиала московского государственного гумани-
тарного университета ф� а� шакурова�

прозвучали доклады, посвященные биографиям 
трудармейцев (э� а� калистратова, г� екатеринбург), от-
ношению к проведению политики коллективизации, 
положению немецких колхозов области в предвоенное 
десятилетие (и� В� люкшина), характеристике деятель-
ности религиозных общин немцев-меннонитов в во-
енные и послевоенные годы (а� н� потапова) и другие�

завершилась конференция литературной компо-
зицией «письмо в прошлое» в исполнении ученицы 
10  класса школы № 73 оренбурга анастасии Стебне-
вой, которая, основываясь на фронтовых письмах, рас-
сказала о любви своей бабушки – оренбургской немки, 
и русского парня, солдата, погибшего в 1944  г� в гер-
мании�

на экранах конференц-зала на протяжении всей 
конференции демонстрировались фотоматериалы, 
иллюстрирующие историю депортации и трудармии� 
по итогам проведения научной конференции плани-
руется издание сборника материалов, иллюстриро-
ванного фотоматериалами, характеризующими поло-
жение немецкого населения на южном урале в этот 
непростой период�

Немки-спецпоселенки 1950-е годы, г. Орск. Подсобное 
хозяйство, Орскспецстрой
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С 25-го по 29 августа 2011 г� в Саратове на базе Сара-
товского государственного университета им� н� г� Чер-
нышевского прошла очередная 3-я международная 
научно- практическая конференция международной 
ассоциации исследователей истории и культуры рос-
сийских немцев (маиикрн) «начальный период Ве-
ликой отечественной войны и депортация российских 
немцев: взгляды и оценки через 70  лет»� ее органи-
заторами выступили сама ассоциация, международ-
ный союз немецкой культуры и центр изучения исто-
рии и культуры российских немцев института истории 

и международных отношений Саратовского государ-
ственного университета им� н� г� Чернышевского�

конференция стала совместным российско- гер-
манским проектом, одобренным межправительствен-
ной российско- германской комиссией по проблемам 
российских немцев� она была проведена при поддерж-
ке министерства регионального развития российской 
федерации, министерства культуры российской феде-
рации, министерства внутренних дел федеративной 
республики германия, посольства федеративной ре-
спублики германия в москве, правительства Саратов-

о� е� СкуЧаеВа

Скучаева Ольга 

Евгеньевна, канди-

дат исторических 

наук, главный спе-

циалист, замести-

тель директора, 

начальник отдела 

комплектования 

и экспертизы цен-

ности документов 

Государственного 

исторического 

архива немцев 

Поволжья 

в г. Энгельсе

Члены правления (слева направо, в первом ряду): Татьяна Иларионова, Наталья Маркдорф, (во втором ряду): Виктор Клец, Ирина 
Черказьянова, Михаил Костюк, Ираида Нам, Виктор Кириллов, Ольга Силантьева; (в третьем ряду) Татьяна Смирнова, Аркадий Герман

междуНародНая НаучНо-Практическая коНфереНция

«начальный период Великой отечественной 
войны и депортация российских немцев: 
взгляды и оценки через 70 лет»
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ской области, германского исторического института в 
москве и фонда конрада аденауэра�

конференция стала новым серьезным шагом на 
пути исследования истории российских немцев в ХХ 
веке� С одной стороны, были обобщены и системати-
зированы ранее полученные знания о ходе депорта-
ции и ее последствиях, с другой – она позволила загля-
нуть в те глубины исторического познания, куда еще 
ранее добраться не удавалось, и, таким образом, участ-
ники конференции стали свидетелями целого ряда 
оригинальных и интереснейших докладов, позволив-
ших довольно точно реконструировать события, про-
исходившие семь десятилетий назад�

участники конференции не только обсудили важ-
нейшие проблемы начального этапа Великой отече-
ственной войны как контекста организации и прове-
дения депортации немецкого населения СССр, самого 
процесса организации и проведения депортации со-
ветских немцев, но и, что представляется очень важ-
ным и актуальным, связали и сравнили процесс не-
мецкой депортации с другими аналогичными явле-
ниями довоенного и военного времени, всесторонне 
проследили последствия депортации немцев, других 
народов и социальных групп как для самого государ-
ства, так и для жертв этой акции, особенно в нрав-
ственно- этической сфере, обозначили некоторые бо-
левые точки современного процесса развития много-
национального российского общества, вытекающие из 
застарелых и до сих пор нерешенных проблем, сфор-
мулировали рекомендации, способные укрепить до-
верие и взаимопонимание как между отдельными со-
ставляющими многонационального российского на-
рода, так и между обществом и властью в целом�

конференция открылась вводным докладом сара-
товского историка, д- ра ист� наук, проф� В� н� Данилова 
«Великая отечественная война 1941–1945  гг�: общий 
взгляд в контексте современного понимания ее исто-
рии»�

Секционные выступления на конференции можно 
разделить на две части� одна часть – это доклады, по-
священные общим проблемам начального периода Ве-
ликой отечественной войны и депортационной поли-
тики советского государства� Вторая часть – доклады, 
освещающие региональные проблемы и особенности 
депортационной политики государства, анализирую-
щие ее последствия как для цивилизационного разви-
тия соответствующих регионов, так и для немецкого 
этноса в СССр и на постсоветском пространстве, для 
конкретных людей, оказавшихся объектом депортаци-
онной политики советского руководства�

из докладов, относящихся к первой части, можно 
выделить выступления д- ра В�  Деннингхауса (фрай-

бург/москва), д- ра геогр� наук п� м�  поляна (москва/
фрайбург), обрисовавших многоплановую картину де-
портационной политики советского руководства в до-
военный и военный периоды� из содержания этих и 
ряда других докладов, становится совершенно очевид-
но, что депортация была важным и проверенным сред-
ством и методом разрешения многих политических 
вопросов в довоенный период� репрессивными органа-
ми был приобретен достаточно богатый опыт� поэтому 
депортации военных лет были практически предопре-
делены и проводились по наработанному сценарию�

большое число докладчиков: проф� Д�  брандес 
(берлин), д- р филос� наук т� С�  иларионова (москва), 
д- р ист� наук т� н� плохотнюк (Ставрополь) – заострили 
внимание на смысловых значениях категорий «депор-
тация», «выселение», «спецпереселение» и т� п� В ходе 
конференции развернулась широкая дискуссия по это-
му вопросу� отражение проблемы депортации совет-
ских немцев в трудах польских ученых осветил поль-
ский историк б� гарчик (познань)�

Доклады кандидатов исторических наук В� С� пичу-
кова (Воронеж) «массовые выселения немцев в СССр 
и странах центральной и Восточной европы: опыт 
историко- социологического анализа» и В� В�  Солодо-
вой (одесса) «Выселение немцев из одесского региона 
(июнь – август 1941 г�)» позволяют нам увидеть ситу-
ацию с российскими немцами, сложившуюся на при-
граничных территориях, буквально с первых недель и 
месяцев войны, задолго до 28 августа 1941 г� практиче-
ски ранее не известный материал прозвучал в докла-
де д- ра ист� наук и� В� Черказьяновой о военной судь-
бе немцев ленинграда и ленинградской области, в до-
кладе д- ра ист� наук, проф� а� а� германа о депортации 
московских немцев� о региональных особенностях де-
портации говорили: канд� ист� наук м� п� костюк (луцк, 
«международно- правовая основа выселения немец-
кого населения с территории украины в 1939–40 гг�»), 
д- р т� н�  Чернова- Дёке (берлин, «Депортация немец-

Выступление Павла Поляна
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кого населения с кавказа: часть судьбы народа»), д- р 
ист� наук и� В�  нам (томск, «этнические депортации 
в томскую область: региональный контекст (1940–
1953 гг�)»), канд� ист� наук е� н� Чернолуцкая (Владиво-
сток, «особенности депортации советских немцев на 
Дальнем Востоке в 1940–1950-е гг�»), канд� ист� наук 
н� а� ефремова- шершукова (томск, «Депортация нем-
цев на территорию казахской ССр: причины и меха-
низм проведения»)�

большое научное значение, с точки зрения уяс-
нения механизма депортации и мобилизации в тру-
довую армию, имели доклады д- ра ист� наук, проф� 
н� э� Вашкау (Волгоград), ю� п� будановой (лисаковск), 
м� а�  алексеенко (кустанай), обнародовавших уни-
кальные документы местных органов власти� Впервые 
участники конференции получили достаточно полное 
представление о жизни немцев и поляков как трудмо-
билизованных (трудармейцев) в архангельской обла-
сти благодаря докладам т� ф� мельник и н� В� шалыги-
ной� Всестороннюю и комплексную картину жизни и 
труда уральских трудармейцев дали нижнетагильские 
историки во главе с д- ром ист� наук, проф� В� м� кирил-
ловым� Сравнительный анализ принудительного пере-
мещения украинских немцев в ходе советской депор-
тации и гитлеровского «административного переселе-
ния» дал днепропетровский исследователь канд� ист� 
наук, доц� В� к� клец�

историк В� Хердт (гёттинген) в своем проблемно- 

постановочном докладе обратил внимание на вре-
менные и региональные особенности положения раз-
личных контингентов спецпереселенцев- немцев в 
западной Сибири� послевоенные проблемы депорти-
рованных немцев, их борьба за восстановление сво-
их прав нашли отражение также в выступлениях д- ра 
В� кригера (гейдельберг), д- ра ист� наук т� б� Смирно-

вой (омск), д- ра ист� наук л� н� Славиной (красноярск), 
д- ра ист� наук л� В� малиновского (барнаул), д- ра экон� 
наук, проф� В� В� фаузера (Сыктывкар), канд� ист� наук 
к� а�  моргунова (оренбург), канд� ист� наук е� м�  гри-
бановой (алматы), канд� ист� наук Д� м�  иноятовой 
(ташкент)� о влиянии войны и депортации на диалек-
ты российских немцев сделала доклад канд� фил� наук 
В� а� Дятлова (красноярск)�

незабываемое впечатление на участников про-
извело выступление двух немолодых женщин, сво-
ей жизнью и судьбою связанных с бывшей поволж-
ской колонией мариенталь (совр� Советское)� нынеш-
няя жительница современного села Вера автономова и 
бывшая жительница села, ныне проживающая в осна-
брюке фрида Дерхо, рассказали о большой и интерес-
ной дружбе, которая завязалась между бывшими и ны-
нешними жителями мариенталя- Советского�

В целом, участники конференции продемонстри-
ровали высокий научный уровень подготовленных до-
кладов и дискуссий, их существенную практическую 
значимость�

на заключительном заседании конференции ее ор-
ганизаторы и участники выразили надежду, что нара-
ботки научно- практической конференции станут не 
только вкладом в развитие историографии о россий-
ских немцах и национальной политике советского госу-
дарства, но и помогут власти и обществу найти успеш-
ные пути преодоления застарелых проблем нацио-
нальной политики, будут способствовать укреплению 
межнационального единства российского общества�

В дни работы конференции ее участники посетили 
ряд памятных мероприятий, посвященных 70-летию 
депортации, проводившихся в Саратове и населен-
ных пунктах бывшей республики немцев поволжья� 
В частности, они участвовали в открытии памятника 

российским немцам  – жертвам ре-
прессий в СССр в г� энгельсе, совер-
шили поездку в г� маркс, осмотрели 
его, побывали в местном краевед-
ческом музее� В рамках культурной 
программы участники конферен-
ции посмотрели спектакль «шахта 
№ 46  – гуссенбах- кучугурки» в по-
становке театрального коллектива 
«предел» г�  Скопино рязанской об-
ласти (в актовом зале Саратовского 
университета), посетили литератур-
но- музыкальный вечер из произве-
дений Виктора и альфреда шнитке 
в Саратовском академическом теа-
тре оперы и балета (музыку испол-
нял симфонический оркестр Сара-(Слева направо): Ольга Скучаева, Елизавета Ерина, Виктор Кригер
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товской государственной филармонии им� а�  шнит-
ке), а также побывали на концерте органной музыки 
в Саратовской государственной консерватории им� 
л� В� Собинова�

материалы конференции опубликованы в сборни-
ке «начальный период Великой отечественной войны 
и депортация российских немцев: взгляды и оценки 
через 70 лет: материалы 3-й международной научно- 

практической конференции� Саратов, 26–28 августа 
2011 г�» / науч� ред� д- р ист� наук, проф� а� а� герман� – 
м�: мСнк- пресс, 2011� – 920 с�

Рекомендации 3‑й международной научно‑ практической 
конференции «Начальный период Великой Отечественной 
войны и депортация российских немцев: взгляды и оценки 
через 70 лет»
обсудив и обобщив практические предложения участ-
ников 3-й международной научной конференции, кон-
ференция на своем заключительном заседании едино-
гласно приняла следующие рекомендации:

1) изучить обобщить и рекомендовать к практи-
ческому применению позитивный опыт установления 
контакта, дружбы и сотрудничества «старых» и «но-
вых» жителей села мариенталь- Советское Советского 
района Саратовской области� эта мера поможет прео-
долению старых стереотипов отчуждения и неприяз-
ни, укрепит толерантность и межнациональную ста-
бильность в районах довоенного компактного прожи-
вания российских немцев�

2) В целях дальнейшего изучения проблем депор-
тации как явления, коренным образом изменившего 
жизнь миллионов людей в СССр, преодоления иска-
жений, фальсификаций, ненаучных стереотипов, сло-
жившихся об этом явлении в обществе, реализовать 
следующие международные научно- исследователь-
ские и издательские проекты:

а) Депортация советских немцев и ее последствия� 
Сборник документов в 6 томах�

т� 1: Депортационная политика: монография и 
сборник документов�

т� 2: обоснование и осуществление депортации: 
ареалы выселения�

т� 3: осуществление депортации: ареалы первич-
ного вселения�

т� 4: осуществление депортации: ареалы вторич-
ного переселения (в т� ч� трудармия)�

т� 5: Среднесрочные последствия депортации: адап-
тация, начало ассимиляции, частичная реабилитация�

т� 6: Долгосрочные последствия депортации: эми-
грация, ассимиляция, проблемы современного положе-
ния немцев в россии и на постсоветском пространстве�

б) Создание на базе региональных диалектологи-
ческих центров в красноярске (россия) и мангейме 
(германия) электронной базы по исследованию диа-
лектов российских немцев� публикация коллективной 
монографии на немецком языке «Диалекты россий-
ских немцев»�

3) В целях повышения осведомленности общества 
о российских немцах и их вкладе в развитие конкрет-
ных регионов и укрепления, таким образом, толерант-
ности в межнациональных отношениях:

– рекомендовать научным и краеведческим сооб-
ществам в местах прошлого и нынешнего проживания 
российских немцев включать немецкую проблемати-
ку в обобщающие труды по истории субъектов россий-
ской федерации, казахстана, других стран постсовет-
ского пространства;

– установить памятные знаки в бывших поселени-
ях российских немцев;

– организовать поиск массовых захоронений нем-
цев- трудармейцев, привести их в надлежащий вид, 
установить в этих местах памятные знаки�

4) на очередных научных конференциях между-
народной ассоциации исследователей истории и куль-
туры российских немцев рассмотреть следующие во-
просы:

– проблемы историографии российских немцев, 
источниковой базы исследований;

– терминологический аппарат истории россий-
ских немцев, топонимика переименований;

– проблемы жизни советских немцев на оккупи-
рованной нацистами территории, выселения в герма-
нию и репатриации�

участники международной научной конференции 
призвали российских немцев, российскую и между-
народную общественность, правительства россии и 
германии торжественно отметить в 2013–2015  годах 
250-летие переселения немецких колонистов в россию 
и создание их первых колоний на Волге и под Санкт- 

петербургом�

Альфред Дульзон, Альфред Айсфельд, Нина Вашкау
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Д-р Чернова-Дёке 

Тамара (Германия, 

Берлин), историк, 

член МАИИКРН 

и Научной комис-

сии по изучению 

немцев из России 

и СНГ (Гёттинген) 

конференция, организованная министерством вну-
тренних дел германии по поводу 70-летия депортации 
немецкого населения в СССр, состоялась 30–31 августа 
в берлине (в академии фонда им� конрада аденауэ-
ра)� Для участия в ней были приглашены представи-
тели российских немцев, как проживающих в герма-
нии, так и делегации прибывших из россии, украины, 
белоруссии, казахстана и киргизии� работа началась с 
открытия в фойе тематических выставок российско-
немецких художников�

С приветственным словом к конференции обра-
тилась зам� председателя фонда им� к� аденауэра г-жа 
Х� нойберт, пожелавшая творческих успехов� модера-
тор конференции д-р кристоф бергнер, уполномочен-
ный федерального правительства германии по делам 
переселенцев и национальных меньшинств, парла-
ментский статс-секретарь мВД, приветствовал участ-
ников и представителей посольств стран Снг в бер-
лине и поблагодарил всех организаторов за вклад в 
содержательную подготовительную работу� он под-
черкнул ответственность германии за судьбу россий-
ских немцев и ее готовность оказывать им дальней-
шую «помощь для самопомощи», а также в делах ин-
теграции, видя в них мост между двумя народами� 
упомянув состоявшееся в энгельсе открытие первого 

в россии памятника немцам – жертвам репрессий, он 
выразил уверенность, что эта конференция будет до-
стойным продолжением конференции и мероприятий 
в Саратове в память 70-летия принудительной депор-
тации тысяч ни в чем неповинных немецких семей�

С основным докладом «немцы в Советском Союзе 
в XX веке» выступил д-р а� айсфельд (институт культу-
ры и истории немцев в Северо-Восточной европе, лю-
небург/гёттинген)� В историческом экскурсе был рас-
крыт характер и даны оценки репрессивной политики 
в отношении национальных групп и этносов� так, де-
портации немецкого гражданского населения имели 
место и в дореволюционной россии в годы первой ми-
ровой войны: из западных приграничных территорий 
были превентивно депортированы около 500 000 рос-
сийских подданных немцев, среди них около 200 000 
волынских� но их недвижимое имущество было не 
конфисковано, а взято под управление государства 
(секвестр) и после войны депортированные имели 
право на возвращение и возврат своего имущества�

Докладчик осветил положение этнических немцев 
после установления советской власти, когда немецкое 
население оказалось в перманентной конфликтной 
ситуации, подвергаясь реквизициям и разверсткам в 
больших объемах, чем смежно проживающее населе-

Участники дискуссионного подиума 
(слева направо): А. Фетч, М. Розенбах, 
К. Клингхольц, К. Бергнер

Приветственное выступление д-ра 
К. Бергнера

Основной доклад на конференции сделал 
д-р А. Айсфельд
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«70-летняя годовщина депортации 
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т� ЧерноВа-Дёке
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ние� уже с лета 1922  г� Вкп (б) усилила контроль над 
благотворительными организациями и кооператива-
ми, привлекавшими иностранную помощь для прео-
доления последствий разрухи и голода, и стремилась 
к их ликвидации� Создание немецких национальных 
сельсоветов и районов служило, в первую очередь, 
установлению политического и экономического конт-
роля над немецким населением� В 1920-е годы (цир-
кулярное письмо огпу СССр № 7/37 от 9 июля 1924 г�) 
немцы СССр, наряду с германскими гражданами, под-
лежали пристальному наблюдению органов безо-
пасности по подозрению в шпионаже� на основании 
сфальсифицированных данных уже проводились опе-
рации по так называемому разоблачению контррево-
люционных организаций�

Директива цк Вкп (б) «о борьбе с контрреволюци-
онными фашистскими элементами в немецких коло-
ниях» от 5 ноября 1934 г� привела к ликвидации и так 
немногочисленной немецкой партийной и советской 
прослойки («национальный союз немцев на украи-
не», аресты в аССр нп, крыму, Сибири, оренбуржье, 
закавказье)� анализ репрессивной политики показал, 
что жертвами «немецкой операции» нкВД (приказ 
№ 00439 от 25 июля 1937  г�) стали свыше 70 000 нем-
цев� С учетом членов семей раскулаченных, ранее де-
портированных и осужденных значительная часть не-
мецкого населения СССр к 1940  году находилось на 
бесправном положении «членов семьи врага народа»� 
таким образом, депортации и репрессии были опро-
бованным инструментом�

после нападения германии на СССр приграничные 
территории были объявлены на военном положении� 
Военные власти, наделенные полномочиями верхов-
ных органов государственной власти, получили пра-
во на арест «социально опасных лиц», в частности, по-
дозреваемых в политической неблагонадежности� С 
4 июля 1941 г� нкВД и нкгб переняли инициативу по 
проведению таких операций в отношении различных 
национальностей, в т� ч� немцев� Согласно приказам 
Военного совета ленинградского и южного фронтов и 
эвакуационного совета крыма об «обязательной эва-
куации», выселения местных жителей-немцев были 
проведены уже в августе, фактически как первые акты 
депортации�

подробнее в докладе был рассмотрен ход после-
дующих акций� указ пВС СССр о депортации немцев, 
проживавших в районах поволжья, обвинил их в со-
крытии десятков тысяч шпионов и диверсантов, т� е� в 
измене родине и коллаборационизме с врагом� реше-
ние Снк СССр и цк Вкп (б) от 6 сентября 1941 г� о раз-
деле территории аССр нп и ее передаче Саратовской 
и Сталинградской областям нарушало конституцию 

аССр нп (ст�ст� 14, 15 конституции аССр нп, утверж-
денная ВС рСфСр 2 июня 1940 г�)� Далее была дана ха-
рактеристика операциям по переселению в Сибирь и 
казахстан тысяч немецких семей из разных регионов 
(890 тыс� человек, из них около трети – дети)� Все они 
проводились с применением сотрудников нкВД, ми-
лиции и воинских частей� инструкции по проведению 
этих акций подчеркивают их тотальный, насильствен-
ный характер� об этом свидетельствует и одновремен-
ное по ходу выселения затребование других контин-
гентов населения для направления их на жительство в 
немецкие села�

Впоследствии немцам было запрещено возвра-
щаться в родные места (1955, 1964 гг�)� запрет был снят 
в 1972  г�, но возвращению препятствовало, наряду с 
административными мерами, отсутствие жилья и ра-
бочих мест� Сданное при депортации коллективное 
и личное имущество осталось потерянным навсегда� 
немцы СССр оказались невинно изгнанными в своей 
стране� Депортация, спецпоселение и трудармия раз-
рушили не только их региональные сообщества, но и 
их идентичность� Следствием этого стали ассимиля-
ция и эмиграция в германию� Докладчик пришел к вы-
воду, что будущее зависит от самих российских нем-
цев, позиций их общественных организаций и сою-
зов на фоне дальнейших позитивных отношений рф 
и германии�

В докладе «Депортации, переселения и преследо-
вания наций при режимах Сталина и гитлера» про-
фессора Д�  нойтатца (г� фрайбург) были освещены 
цели и мотивация национальной сталинской поли-
тики, ее эволюция, начиная с 1922 г� В период строи-
тельства многонационального государства шло соз-
дание целого ряда национальных районов, в частно-
сти немецких, поддержка родного языка, религиозных 
традиций, коренизация, создание титульной элиты� В 
1930-е годы, с переходом к радикальным преобразова-
ниям в стране, коллективизацией и стремлением вла-
стей усилить контроль над деревней (2 млн� сосланных 
кулаков), шла как бы война против собственного кре-
стьянства и национальных меньшинств, наступление 
на их права – это был переход к репрессивной поли-
тике� Докладчик раскрыл влияние немецкого факто-
ра и международной обстановки накануне войны на 
внутреннюю сталинскую политику: ранее были «вра-
ги народа», теперь – шпионы и пособники фашизма� 
Высылки немцев и поляков из приграничных областей 
(за рубежом шли переселения немцев на запад в ходе 
экспансионистской политики гитлера), аресты в 1937–
1938  годах свидетельствовали о повороте от классо-
вого к национальному аспекту в проведении «нацио-
нальных операций», в том числе и «немецкой»� Воз-
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действие переселенческих акций 1939–1940-х годов в 
европе, политики германизации («Deutsch-Volkstums-
politik»), наци-пропаганды и планов (как «генераль-
ный план Восток» гиммлера) на действия властей в Со-
ветском Союзе докладчик рассмотрел как прелюдию к 
серии массовых выселений российских немцев в ходе 
начавшейся в 1941 г� Великой отечественной войны�

Доклад профессора о�  люхтерхандта (президент 
гёттингенской рабочей группы) «травматизирован-
ный этнос  – основные требования для интеграции в 
германии» затронул ряд актуальных вопросов о поло-
жении немцев-переселенцев из Снг� как юрист и пра-
вовед, докладчик показал морально-психологические 
последствия травмы, перенесенной немецким этно-
сом в ходе депортации� он дал оценку указу президи-
ума Верховного Совета СССр от 28 августа 1941 г� о пе-
реселении немцев поволжья как лживому документу: 
полное цинизма решение, «совершенно секретное», 
коллективное наказание невиновным людям, поэтому 
понятие «депортация» было подменено «переселени-
ем»� описав положение российских немцев и нацио-
нальную репрессивную политику в довоенный период 
в СССр и подведя итоги «гуманной акции» переселе-
ния в Сибирь и казахстан до 1,2 млн� немцев (включая 
репатриированных), докладчик заострил внимание на 
проблемах их новейшей истории� еще в империи не-
мецкое население по социальной структуре и в силу 

дисперсного проживания не было «нормальной наци-
ей»� и сегодня стоит важный вопрос – идентичность� 
автор выделяет четыре фактора для ее определения, а 
именно, общность судьбы: преследования, унижения, 
репрессии, принудительный труд; высокая работоспо-
собность и трудолюбие; глубокая религиозность и вер-
ность традициям; неразрывная связь с германией и 
немецкой культурой� Вывод состоял в том, что в про-
цессе послевоенной ассимиляции немцы стали «но-
вой нацией» с собственной идентификацией� эмигра-
ция явилась альтернативой к предупреждению новых 
травм� и в этой плоскости следует рассматривать во-
прос интеграции в германии переселенцев� Далее до-
кладчик рассмотрел факторы, стимулирующие и тор-
мозящие этот процесс, в частности, он расценил раз-
витие самосознания более важным, чем знание языка 
предков� наверстать исторически объяснимый пробел 
в этих знаниях помогают языковые курсы� труднее да-
ется вживание в новое общество, чтобы иметь гаран-
тию забыть пережитую травму�

тема интеграции и культурной реабилитации нем-
цев была продолжена в докладе профессора н� беренд 
(институт немецкого языка, г� мангейм), заслушанном 
после вступительного слова соавтора и директора ин-
ститута профессора л�  эйхингера� рассматривались 
вопросы, связанные с утерей этническими немцами 
немецкого языка� это особый случай в смысле утра-

Участники молодежного проекта «Очевидцы депортации» с трудармейцами и жертвами депортации
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ты знания «родного материнского языка», когда вся 
общность вдруг была лишена основы существования 
языковой компетенции� главную причину этого до-
кладчик видит в депортации немецких семей в нача-
ле войны и разрушении коммуникативных языковых 
сообществ� при этом они потеряли не только немец-
кую инфраструктуру, как издательства, школы, препо-
давание на немецком литературном языке, но и язы-
ковую сферу для употребления своих устных говоров� 
эти говоры остались после войны в условиях много-
национальных поселений, в принципе, без функций� 
постепенно начинается русско-немецкое двуязычие 
и утрата немецких диалектов; изучение немецко-
го языка как литературного тоже не было поставлен-
но соответствующим образом� С переездом в герма-
нию немцы-переселенцы оказалась в ситуации оправ-
дания за действительную или мнимую утрату языка� 
Ввиду этого они часто воспринимаются в обществе 
германии как русские (в данном случае это стигмати-
зация)� русский акцент не приветствуется в германии, 
как показали исследования института немецкого язы-
ка в мангейме� экскурс в историю показывает, что ко 
времени эмиграции в германских регионах были свои 
варианты немецкого языка: швабский, гессенский и 
др�, которые и были «взяты» в россию� До второй ми-
ровой войны у немцев в СССр сложился собствен-
ный разговорный немецкий� Важно подчеркнуть, что 
именно из этого варианта возникли и языковая ком-
петенция, и языковая идентичность российских нем-
цев и что как раз этот язык был их «Muttersprache»� та-
кой подход делает ясным, что утрате родного языка, 
вызванной депортацией, не было альтернативы� не-
мецкий этнос был лишен основы для употребления 
родного языка (остался только в семье), чему способ-
ствовало также враждебное отношение окружающих к 
языку «врага»� а язык не может существовать в вакуу-
ме, он потерял свой статус� Докладчик подводит к вы-
воду: лишенный на долгое время возможности испол-
нять свои функции, язык начинает умирать (dann be-
deutet das den Beginn des «Sprachtodes»)� нина беренд 
высказала глубокое убеждение в том, что разрушение 
общности носителей языка стало основной причиной 
утраты языка немцами� Доказательством тому служат 
сохранившиеся на востоке страны незатронутые де-
портацией «языковые острова» с диалектом (Sprachin-
seln), где даже юное поколение говорило по-немецки� 
интересно то, что многие причисляют себя к немцам и 
без знания родного языка, хотя убедительнее было бы 
доказать свою национальную идентичность его зна-
нием� Вынужденная утрата языка породила противо-
речие: возникла острая ситуация по вопросу о язы-
ковой интеграции� Среди переселенцев наблюдает-

ся градация в знании диалекта или немецкого языка 
с русским акцентом� по мнению докладчика, главным 
недостатком является отсутствие у них языковой уве-
ренности, т� е� определенная осторожность в коммуни-
кации из-за наличия акцента и «не совсем правильно-
го немецкого языка»� Соответственно требуется язы-
ковое самосознание, больше смелости говорить даже 
на не совсем корректном немецком или с акцентом 
(как местные немцы говорят на диалектах или с ре-
гиональными акцентами)� и последний вопрос, как 
можно помочь этому меньшинству? Возможно, снача-
ла дать овладеть «своим» немецким (языковой вари-
ант по традиции бытовавший в семье)� но требование 
времени – овладеть литературным немецким� Сегодня 
это и путь к дальнейшему сохранению культурного на-
следия предков�

организаторами памятного мероприятия была 
продумана разнообразная программа� большой ин-
терес вызвала серьезная дискуссия-подиум (к�  бер-
гнер, р� клингхольц, м� розенбах, а� фетч) об историко-
моральной ответственности германии в событиях 
70-летней давности и по проблемам реализации поли-
тики интеграции поздних переселенцев-немцев�

Чтение отрывков из своих произведений писатель-
ницей э�  гуммель сменило выступление участников 
молодежного проекта «очевидцы депортации» из гер-
мании и стран Снг� они представили интервью с оче-
видцами, пережившими депортацию и работу в труд-
армии� участники конференции сердечно приветство-
вали присутствующих в зале «свидетелей времени», 
которым молодежь вручила цветы�

о современном положении этнических немцев, за-
дачах и перспективах их общественных организаций 
и объединений, культурной автономии рассказали их 
лидеры из россии – о� мартенс (мСнк), казахстана – 
а�  Дедерер (председатель ассоциации общественных 
объединений немцев) и украины – В� лейсле (предсе-
датель Совета немцев украины)� В заключение а� фетч 
и а� Дедерер подписали договор о партнерстве между 
ассоциацией общественных объединений немцев ка-
захстана и землячеством немцев из россии�

работу конференции завершила культурная про-
грамма – выступление камерного оркестра семьи Ху-
берт и артистов драмтеатра четы Варкентин�

В заключение памятных мероприятий состоялась 
поездка на парк-кладбище в районе марцан, где про-
шла экуменическая служба (ökumenische Andacht) и 
возложение венков к памятнику жертвам репрессий� 
Службу вели а�  гоффманн (уполномоченный немец-
кой конференции епископов для католиков из россии 
и Снг) и пастор э� л� борн (уполномоченный по делам 
переселенцев евангелической церкви Вестфалии)� 
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Солодова Вера 

Владленовна 

(Одесса), кандидат 

исторических 

наук, директор 

Одесского госу-

дарственного 

историко-

краеведческого 

музея

В междуречье Днестра и Дуная расположился уютный 
городок арциз, основанный немецкими колонистами в 
1816 г� название его происходит от французского горо-
да арси, где в марте 1814 г� союзные войска (российские, 
австрийские и баварские) одержали победу над наполе-
оновской армией� первые поселенцы много сделали для 
освоения прилегающих земель� они выращивали пше-
ницу, кукурузу, ячмень, разводили крупный рогатый 
скот, овец, лошадей, занимались виноградарством и са-
доводством� на рубеже XIX–XX столетий арцизская ко-
лония и край динамично развивались� этому в немалой 
степени способствовало начатое в 1914  г� строитель-
ство железной дороги арциз–килия, железнодорожной 
станции, паровозного депо и ремонтных мастерских�

колония арциз до 1918 г� входила в состав арциз-
ской волости аккерманского уезда бессарабской гу-
бернии� С 1918-го по 1940 г� арциз находился в соста-
ве румынского королевства, а затем эти земли стали 

сначала составной частью измаильской, а потом одес-
ской области�

Сегодня в арцизе и арцизском районе живут люди 
разных национальностей, которые сохраняют и раз-
вивают свои культурные традиции – болгары, украин-
цы, русские, молдаване, гагаузы, греки, белорусы� но о 
том, что в этом крае проживали немцы, а в недавнем 
прошлом многие из сел района были немецкими коло-
ниями, напоминают лишь музейные экспозиции� му-
зей, даже самый малый, – это всегда культурный ди-
алог между прошлым и настоящим, между вечными 
ценностями и современным мировосприятием�

один из таких музеев находится в центре арциза – 
городе районного значения одесской области� арциз-
ский районный историко-краеведческий музей был 
открыт в 1977  г� его инициатором и первым дирек-
тором был настоящий подвижник – учитель истории 
Дмитрий николаевич Чербаджи� под его руководством 

Арцизский районный историко-краеведческий музей

музей в арцизе

В� В� СолоДоВа
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было собрано много старинных предметов, которые и 
сегодня привлекают жителей, побуждают к знакомству 
с историческим прошлым края�

В экспозиции музея представлены предметы быта, 
домашняя утварь, орудия сельскохозяйственного тру-
да� экспозиционные комплексы отражают материаль-
ную и духовную культуру украинцев, болгар, россиян, 
молдаван и немцев�

учитывая, что основным занятием колонистов 
было земледелие и животноводство, в экспозиции 
преобладают орудия для обработки земли, уборки, мо-
лотьбы, веяния и хранения зерновых: плуг, борона, 
катки и доски молотильные, пропашник, решето для 
веяния зерна, зернодробилки� из небольших предме-
тов создается образ времени и представление о труде 
и быте жителей этого края� арцизский – единственный 
среди причерноморских музеев, где посетители могут 
увидеть, как выглядело клеймо начала XX в�, которым 
метили лошадей и рогатый скот для отличия их от жи-
вотных других владельцев� оно выполнено в виде ко-
ванного вертикального стержня с раздвоенным кон-
цом, завершающимся буквами «N L»�

Хозяйственная деятельность колонистов не ограни-
чивалась земледелием и скотоводством, она поражала 
своим многообразием� В колониях бессарабии занима-
лись виноделием, шелководством, садо водством, пче-
ловодством, табаководством, разводили леса и огоро-
ды� почти везде имелись маслобойки, пивоварни, ви-
нокурни, со временем появились суконные фабрики, 
были построены кирпичные заводы� получить пред-
ставление о процессе обработки глины и использова-
нии ее в строительстве также помогают экспонаты му-
зея� прежде всего это станок для изготовления черепи-
цы начала XX в�, а также одинарные и двойные формы 
из дерева для выделки кирпичей�

особенность региона состоит в том, что эти земли 
богаты строительными материалами� это залежи пес-

чаника, гранита, известняка, песка и глины� Железо и 
дерево стоили дорого, потому что были привозными� 
мощным импульсом к развитию производства чере-
пицы на местах послужил большой ввоз через черно-
морские порты марсельской черепицы из франции� 
она пользовалась спросом из-за высокого качества� 
французская черепица получила широкое распростра-
нение в причерноморье в середине XIX в� не уступала 
ей по качеству черепица, производимая и по марсель-
скому патенту конца XIX в� В экспозиции представле-
ны образцы марсельской черепицы «TUILERIES», «DU 
MUNDI», «ERRE  – MARSEILLE» и патентованной пря-
моугольной красной пазовой черепицы с профили-
рованной поверхностью с клеймами: «BOHN JIMBO-
LIA», «№ 444», «PA TENT BOHN 5VI», «Nr�253 JIMBOLIA»� 
местные кирпично-черепичные производства окон-
чательно вытеснили марсельскую и патентованную 
черепицу к 1900-м годам, когда появились свои заво-
ды� например, в колонии париж парижской волости 
аккерманского уезда бессарабской губернии в нача-
ле XX в� существовал черепичный завод гаврилюка, об 
этом свидетельствует маркировка на оборотной сто-
роне одной из черепиц: «ЧерепиЧный заВоДЪ гаВ-
рилюка с� париЖЪ беСС� губ�»�

по опыту историко-этнографических экспедиций, 
в которых нам приходилось участвовать, известно, что 
достаточно редкими бывают находки старой мебели� а 
без таких образцов трудно получить представление об 
убранстве немецкого дома� поэтому особенно ценным 
является наличие в музейной экспозиции одноствор-
чатого платяного шкафа, дивана с изогнутыми боко-
винами, высокой спинкой с фигурным навершием, а 
также двух детских кроватей на дугах-качалках�

из утвари, помимо столовой посуды, интерес пред-
ставляет сифон для воды цилиндрической формы, из-
готовленный из стекла светло-голубого цвета� его 
маркировка позволяет судить о том, что он был вы-

Клеймо для скота, 
начало XX в.

Диван, 1930-е годы

Сифон для воды, 
1930–1940-е годы
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31 мая, в День памяти жертв поли-
тических репрессий, который ре-
гулярно проводится в казахстане, 
состоялось важное событие  – от-
крытие музея памяти жертв поли-
тических репрессий в поселке До-
линка (республика казахстан, ка-
рагандинская область), бывшей 
«столице» карлага�

карагандинский исправитель-
но-трудовой лагерь был одним 
из крупнейших лагерей в 1930–
1959  годах, подчинялся гулагу 
нкВД СССр� карлаг существовал на 
территории трех районов караган-
динской области  – тельманского, 
Жана-аркинского и нуринского� 
Структура исправительно-трудово-
го лагеря была довольно громоздкой и имела много-
численные отделы� это было своего рода государство 
в государстве� В его распоряжении были кирпичный, 

фарфоровый и сахарный заводы� Спасское отделение 
карлага предназначалось для военнопленных, через 
него прошли более 66 тысяч пленных из разных стран 

полнен в арцизе в 1930–1940-е годы на фабрике абра-
ма портного�

необычным для музейного собрания являет-
ся керамический фильтр для воды, выполненный в 
1870-х годах на консервном заводе Слэка и браун-
лоу (SLACK&BROWNLOW) в манчестере (англия)� ци-
линдрической формы, бежевого цвета, со съемной 
крышкой, двумя ручками, белым объемным цветоч-
ным орнаментом и табличками с текстом: «ESTAB-
LISHED 1830», «COMPRESSED CHARCOAL FILTER», 
«SLACK&BROWNLOW», «CANNING WORKS», «MANCHES-
TER»� по бокам ручки, в виде стилизованных голов льва� 
эта модель была удостоена на международной выстав-
ке в Сиднее (австралия) в 1879 г� «первой степени за за-
слуги» за скорость фильтрации и степень очистки воды�

на сегодня общее количество предметов основного 
фонда составляет 4500 единиц� постоянно проводится 
работа по сбору новых музейных предметов и темати-
ческих материалов� музей стал популярным среди на-
селения� Для каждого гостя здесь есть возможность не 
только что-то увидеть, услышать, но и принять участие 
в заседаниях городских клубов «маленький каприз», 
«предвечерье», или стать активным участником му-

зейных детских кружков «юный экскурсовод», «юный 
краевед»� музей является методическим центром для 
11 сельских и 7 школьных музеев� В музее проходит ак-
тивная выставочная работа� здесь экспонируются кар-
тины арцизских художников, работы членов народной 
самодеятельной фотостудии «буджак», проводятся пе-
редвижные выставки произведений художников из 
фондов одесского художественного музея�

В октябре 2010 г� в одесском областном историко-
краеведческом музее в течение месяца работала вы-
ставка, посвященная жизни и деятельности арциз-
ского районного музея, в рамках проекта «история и 
культура края в музейных экспозициях»� цель проек-
та  – подчеркнуть значительный научный потенциал 
общественных музеев, их роль в утверждении и воз-
рождении национальной культуры, распространении 
этнографических знаний, обеспечении информатив-
ных связей в сфере культуры и формировании совре-
менной духовной культуры� В результате в течение ме-
сяца различные категории посетителей, специалистов, 
краеведов смогли ознакомиться с историей и много-
красочной жизнью самобытного арцизского района, 
на основе музейного собрания�

Музей Карлага

музей карлага

о�а� якоВенко (по материалам интернета)

роССийСкие немцы 3/2011 15

Музейные выставки и экспозиции



(немцы, японцы, румыны, австрийцы, поляки, ита-
льянцы)� за весь период существования карлага в нем 
побывали более одного миллиона заключенных�

музей памяти жертв политических репрессий в 
Долинке создан в 2001 г� До прошлого года он распола-
гался в здании медсанчасти карлага� три года назад, 
в 2008-м, начались реставрационные работы в здании 
управления лагерем, которое было признано истори-
ческим памятником 30-х годов прошлого столетия� 
именно здесь и был открыт новый музей�

В 2009–2010 годах в этом, построенном руками за-
ключенных, здании был проведен капитальный ре-
монт� Вслед за этим началось формирование экспози-
ций� Структура научно-художественной и технической 
концепции музея включает 14 экспозиционных залов� 
первый зал посвящен истории создания лагеря, следу-
ющие – хозяйственной деятельности, женщинам и де-
тям, политическим репрессированным, художникам 
карлага и т� д� В научно-исследовательской лаборато-
рии можно увидеть восковую фигуру ученого в вален-
ках, сидящего за столом с оборудованием� Воссоздан 
также кабинет начальника с приемной, библиотека, 
отдельные залы посвящены депортации народов, ре-
прессиям 50–80-х годов� В цокольном этаже показаны 
следственный изолятор, кабинет следователя, комната 
дознания, женская и мужская камеры и карцер�

это мультимедиастационарные экспозиции� Сте-
ны камер, мебель, восковые фигуры узников, световое 
и звуковое сопровождение помогают создать мрачную 
атмосферу, дают почувствовать ужасы тех лет�

работники музея при консультационной поддержке 
ученых из карагандинского государственного универси-
тета им� е� а� букетова, карагандинского государственно-
го технического университета, университета «болашак» 
в течение полугода формировали объемный научно-
исследовательский фонд музея� В результате он вырос с 
двух тысяч экспонатов до десяти тысяч� Документы при-
возили из москвы, алматы, из карагандинского област-
ного архива, шахтинского и абайского регионов�

предметом особой гордости является карта 23 ла-
герных отделений карлага – самая точная карта кар-
лага� Девиз музея: «Собирать, исследовать, публико-
вать»� его цель – сбор имен жертв карлага, бережное 
сохранение воспоминаний, постоянное пополнение 
свидетельствами и рассказами переживших караган-
динский трудовой лагерь�

музей памяти жертв политических репрессий вы-
полняет важную миссию наглядного урока истории� 
нравственный долг и святая обязанность ныне живу-
щих поколений заключаются в осмыслении тех труд-
ных лет, когда наши отцы и деды были под пятой тота-
литарного режима, это дань памяти им�

В этот же день в карагандинском государственном 
университете им� е� а�  букетова состоялась междуна-
родная научно-практическая конференция «память во 
имя будущего»� на конференции были заслушаны до-
клады представителей ассамблеи народа казахстана, 
известных ученых россии и казахстана, музееведов, и, 
самое главное, воспоминания близких родственников 
бывших узников карлага�

Доктор исторических наук, креативный продюсер 
кинокомпании «риск» (москва) Д� Д� Виолина (внучка 
л� м� френкель – узницы алЖира) презентовала доку-
ментальный фильм «казахстан нас объединяет»�

Лагерная вышка

Узница Карлага

Музейная экспозиция
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24 июня 2011  г� на заседании дис-
сертационного совета Д 209�002�04 
по социологическим наукам в мо-
сковском государственном инсти-
туте международных отношений 
(университете) миД рф состоялась 
защита диссертации «множествен-
ная этническая идентичность: те-
оретические подходы и методо-
логия исследования (на примере 
российских немцев)», представлен-
ной В� С�  курске на соискание уче-
ной степени кандидата социоло-
гических наук по специальности 
22�00�01  – «теория, методология и 
история социологии»� работа была 
выполнена на кафедре социологии 
мгимо под руководством д� филос� н�, проф� м� о� мна-
цаканяна� Ведущей организацией выступил российский 
государственный социальный университет, официаль-
ными оппонентами были д� соц� н�, проф� н� р� малико-
ва (рггу) и к� соц� н� е� м� арутюнова (институт соци-
ологии ран)� отзывы на автореферат прислали д� ф� н� 
е� и�  зейферт (москва), д� и� н� т� б�  Смирнова (омск), 
д� и� н� т� н�  плохотнюк (Ставрополь), н� г�  галеткина 
(Санкт-петербург), доц� е� протасова (Хельсинки)�

работа посвящена теоретическим подходам и мето-
дологической основе множественной этнической иден-
тичности� интенсивные процессы смешения и наложе-
ния культур делают актуальным вопрос сохранения тра-
диционных этнических идентичностей� увеличивается 
доля людей, считающих себя представителями не одной, 
а двух и более этнокультур, воспринимающих и/или ис-
пользующих в качестве родного несколько языков� Воз-
растающая социальная мобильность населения делает 
группы таких людей все более многочисленными�

под множественной этнической идентичностью 
(далее – мэи) автор подразумевает причисление себя 
индивидом и/или группой сразу к двум и более этно-
культурам� наиболее частым проявлением мэи яв-
ляется полилингвизм� при этом люди с полноценной 
множественной идентичностью обладают высокой сте-
пенью компетентности в области «материнских» куль-
тур, что делает их естественными медиаторами�

Диссертант выделил отличи-
тельные характеристики мэи:

Во-первых, это релятивность� В 
случаях наличия мэи индивид и/
или группа обладают двумя и более 
этническими идентичностями од-
новременно� Вопрос заключается 
в определении степени, в которой 
индивид обладает этой идентично-
стью и компетентностью в той или 
иной этнокультуре�

Второй отличительной чертой 
множественной идентичности яв-
ляется динамичность� она пред-
ставляет собой активный процесс 
самоопределения индивидом или 
группой себя в социальном про-

странстве� мэи не имеет универсального маркера, что 
делает ее крайне гибкой и адаптивной�

третьей особенностью является тот факт, что мэи 
не является ситуацией с нулевой суммой� «Частичные» 
идентичности не исключают друг друга, а воспринима-
ются как взаимодополняющие� при этом множествен-
ная идентичность может давать синергетический эф-
фект, когда наложение культурных полей будет произ-
водить эффект больший, нежели простое суммирование�

Четвертой характеристикой мэи является ее ситу-
ативный и инструментальный характер� индивиды и 
группы, имеющие мэи, могут переключаться с одной 
«частичной» идентичности на другую, руководствуясь 
мотивами выгоды, необходимостью или др� причинами� 
изменение социального контекста способно модифи-
цировать и соотношение «частичных» идентичностей�

на основе анализа трех ключевых подходов к ана-
лизу природы этноса (конструктивизм, примордиа-
лизм и инструментализм) был сделан вывод о том, что 
конструктивистская методология имеет наибольший 
потенциал для изучения мэи� Данный подход позво-
ляет анализировать мэи через призму ситуативности, 
релятивности и инструментальности�

основаниями эссенционалистской методологии 
являются объективизм и позитивизм� такая методо-
логия определяет этнос как группу людей, объединен-
ных устойчивыми объективными признаками: общей 

Владислав Курске

о защите кандидатской диссертации 
Владиславом Сергеевичем курске

по материалам Стенограммы заСеДания ДиССертационного СоВета
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историей, происхождением, языком, территорией про-
живания и т� д� В рамках этого подхода именно иссле-
дователь в конечном итоге приписывает респонден-
там ту или иную идентичность� Данная методология 
не предполагает наличия у этнической идентичности 
ситуативной и релятивисткой природы, что позволяет 
сделать вывод об ограниченности возможностей при-
менения примордиализма для изучения мэи�

инструментализм рассматривает этническую 
идентичность как средство достижения более ком-
фортного состояния, способ преодоления отчуждения 
и как ресурс в политической мобилизации группы, по-
могающий этнической элите реализовать собственные 
интересы� методологическим ограничением этого 
подхода является излишний прагматизм и рациона-
лизм, приписываемый респондентам� инструмента-
лизм вносит значимый вклад в изучение механизмов 
этнической мобилизации� но он только частично опи-
сывает природу мэи, что позволяет рассматривать это 
направление как один из вариантов конструктивизма�

Сторонники конструктивистского подхода полага-
ют, что основным фактором, объединяющим людей в эт-
ническую группу, является их вера в ее существование и 
ощущение принадлежности к ней� В основу конструкти-
вистской методологии положены принципы релятивно-
сти, ситуативности и инструментальности, что в наиболь-
шей степени соответствует задачам исследования мэи�

Для анализа этнической идентичности диаспорных 
групп предложен алгоритм, включающий следующие 
основные элементы: описание типов этнической иден-
тичности, распространенных среди представителей эт-
нической группы; выявление этнодифференцирующих 
и этноконсолидирующих маркеров (показателями мо-
гут быть языковые практики, история, религия, культу-
ра и др� значимые для респондентов аспекты); оцен-
ка характера взаимоотношений и уровня конфликтно-
сти этнической группы с государством и обществом в 
стране проживания и с внешней родиной (для россий-
ских немцев – германия); социологическое исследова-
ние этнических организаций как институциональных 
форм проявления этнической идентичности, их функ-
ций, потенциала и степени эффективности�

мэи интегрирует элементы двух и более этни-
ческих культур и может дополняться маркерами ре-
гиональных, конфессиональных, лингвистических и 
гражданских идентичностей� мэи не имеет одного 
универсального признака, позволяющего причислить 
человека к той или иной этнокультурной группе� роль 
и функции маркеров изменяются в зависимости от 
конкретно-исторических условий�

Диссертант выделил следующие типы мэи� «тип 
мигранта» реализуется в качестве индивидуальной жиз-

ненной стратегии� он предполагает максимально эф-
фективную интеграцию в принимающее общество� при 
этом мэи воспринимается как временное состояние в 
процессе перехода из одной культуры в другую� Второй 
тип – позитивная маргинальная идентичность, которая 
позволяет воспринимать мэи как дополнительный со-
циальный ресурс и символический капитал, даруемые 
принадлежностью к двум культурам� третьим типом яв-
ляется негативная маргинальная идентичность, связан-
ная с кризисом идентичности, обструкцией, конфликтом 
частичных идентичностей� Характеризуется неприняти-
ем ни в одной из культур, ощущением себя «оторванным 
от корней», «потерянным»� и четвертый вариант – это 
синкретическая множественная идентичность, предпо-
лагающая осознание носителями особого статуса своей 
группы, культура которой воспринимается не в качестве 
простой суммы «материнских» этнокультур, а как само-
стоятельный социальный опыт и ценность�

исследования, проведенные автором, свидетель-
ствуют о том, что расширение набора функций инсти-
туциональных форм организации диаспорных групп 
приводит к активизации их деятельности и росту их 
значимости для категории россиян с мэи� наряду с 
традиционными функциями экономической поддерж-
ки, политической мобилизации, социальной адапта-
ции и т� д� этнические организации реализуют функ-
цию конструирования и поддержания мэи� по мере 
ускорения ассимиляционных процессов и утери «род-
ного» языка этнические объединения начинают вы-
полнять компенсаторную функцию� именно эти цен-
тры становятся основным полем для этнической само-
идентификации и символической репрезентации�

предложенная методология была апробирована 
на примере российских немцев� В ходе исследования 
«немцы современной россии» (2009), в котором уча-
ствовал В� С� курске в качестве одного из руководите-
лей вместе с д� и� н� т� б� Смирновой, был собран боль-
шой эмпирический материал� полученные данные 
позволили проанализировать текущее положение не-
мецкого меньшинства в россии, а также подтвердить 
эвристический потенциал предлагаемой концепции� 
Данная методология может быть использована для 
анализа других этнических групп и способствовать со-
хранению мира в нашей стране�

В ходе защиты диссертации соискателю были за-
даны многочисленные вопросы, которые вызвали дис-
куссию� Все выступающие отмечали высокий профес-
сионализм соискателя, глубокое знание им литерату-
ры, теоретико-методологический характер работы� 
Члены диссертационного совета единогласно высказа-
лись за присвоение В� С� курске ученой степени канди-
дата социологических наук�
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книга т� н� Черновой-Дёке поднимает тему, имеющую 
для нашего времени вообще и современной россии в 
особенности далеко не только архивное значение� В 
сущности, книга – о миграционной политике россий-
ской империи, притом в отношении региона, весь-
ма проблемного в сегодняшней россии именно с точ-
ки зрения его многонационального состава, ставшего 
фактором нестабильности в условиях глобализации, 
которая привела мир в беспрецедентное миграцион-
ное движение� активированные глобализацией про-
цессы этнического перемешивания, с одной стороны, 
воспитывают в долгосрочной перспективе толерант-
ное сознание, а с другой – обязательно проходят ста-
дию роста межэтнической напряженности, обостре-
ния этнического сознания в условиях «коммунально-
го» социума� Современный кавказ – идеальная модель 
подобного «коммунального» социума и не случай-
но именно северокавказский регион является наибо-
лее взрывоопасной территорией современной россии� 
особой в этом смысле территорией кавказ был и в рос-
сийской империи� поэтому опыт российской импер-
ской политики в отношении вечно проблемной кав-
казской территории мог  бы многое прояснить и для 
современной российской политики в отношении этого 
региона – с учетом, разумеется, нынешней глобальной 
миграционной ситуации� тем более что книга модели-
рует миграционную ситуацию, в сущности, рассматри-
вая ситуацию немецкой миграции на кавказ и давая 
возможность проявиться плюсам и минусам соответ-
ствующей политики российской империи�

о том, что автор поставила перед собой задачу не 
просто «архивного» описания создания и развития 
немецких поселений на Северном кавказе, но рекон-
струкции этой истории для нашего времени, свиде-
тельствует подзаголовок книги – «…взгляд сквозь сто-
летие (1818–1917)»� рекомендуем обратить внимание 

на этот подзаголовок и читать книгу в его свете, тогда 
«архивный» сюжет обнаружит весьма актуальные ал-
люзии, то, что и называется «уроками истории» и чем, 
собственно, и должна заниматься историческая на-
ука, высвечивая историческую истину ради ее урока 
для ныне живущих поколений� именно такова рассма-
триваемая книга� она не имеет ничего общего с весь-
ма распространенным ныне жанром «исторической 
публицистики», изображающей те или иные истори-
ческие события так, как их хочет видеть «публицист»� 
монография представляет историческую науку, ста-
вящую перед читателем и самим автором вопросы 
уроков истории� например, у читателя книги сразу 
возникает «урочный» вопрос, почему, с какой целью 
правительство российской империи нашло время оза-
ботиться размещением на кавказе именно немецких 
поселений� ясно, что это был вызванный манифестом 
1804 г� прецедент миграционной политики (более ран-
ний прецедент – во времена петра I, особенно екате-
рины II, ее манифест 1763  г�), призванной укрепить 
«цивилизацией» северо- и южнокавказскую террито-
рию империи (присоединение закавказья началось с 
Восточной грузии в 1801 г�)

книга т� н� Черновой-Дёке открывает горизонт по-
добных вопросов из области уроков истории и явля-
ется в отношении своего предмета первым комплекс-
ным исследованием в новейшей российской историо-
графии� о научной добросовестности автора, давшей 
очень важный эффект системной разработки пред-
мета  – как социально-культурного, экономического, 
политического, правового феномена, имевшего свои 
фундаментальные причины и долговременные по-
следствия, – свидетельствует сам подход к подготовке 
книги� так, автор лично посетила бывшую немецкую 
колонию екатериненфельд (ныне грузинский город 
болниси, см� фотодокументы)� был изучен обширный 

рецеНЗия На кНигу: т. Н. черНоВа-дёке.

немецкие поселения на периферии 
российской империи� кавказ: взгляд 
сквозь столетие (1818–1917)� (к 190-летию 
основания немецких колоний)�  
Монография. – М.: МСНК, 2008. – 209 с., ил.
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пласт документов и материалов национального архи-
ва грузии, включившего в себя центральный истори-
ческий архив (г� тбилиси), а также корпус документов 
кавказской администрации периода 1799–1862 годов, 
опубликованных в 12-ти томах фундаментального до-
революционного издания «акты кавказской археогра-
фической комиссии»� некоторые источники, с надле-
жащей авторской аналитической их обработкой, были 
впервые введены в научный оборот� подлинно меж-
дисциплинарным исследованием делает книгу, только 
усиливая ее научную убедительность, внимание авто-
ра к законодательной базе в российской империи, в от-
ношении немецких поселенцев, в частности� решения 
кавказского комитета, нормативные правовые акты, 
переписка, статистика, пресса, нарративные источни-
ки, справочная и научная литература – все исследова-
лось самым тщательным образом и в сопоставлении 
между собой� Читатель получил не «бухгалтерское» 
описание, к которому очень быстро теряется интерес 
из-за скучных перечислений фактов и дат, но систе-
му, наталкивающую читателя на эвристику уже тем, 
что перед ним – система, а она будит мысль, заставля-
ет угадывать свою логику, словом, делать читательские 
открытия� таков ожидаемый результат не просто на-
учной добросовестности, но личного интереса автора 
к исследуемому предмету� обе составляющие научной 
работы не всегда совпадают, и книга т� н�  Черновой-
Дёке – счастливый случай такого совпадения� книга не 
только научно убедительна, но и интересна�

это  – первое комплексное исследование истории 
поселений и жизнедеятельности немцев, опыт ана-
лиза их правового поля в кавказском крае� при этом 
(с�  12) в центре внимания, как шаг к научным обоб-
щениям в комплексном плане, преимущественно на-
ходятся менее изученные колонии на територии соб-
ственно грузии (с учетом активного рассмотрения 
темы сегодня в азербайджане)� Данный интересный 
поворот в сторону социологии истории лишь под-
тверждает научно ценный междисциплинарный ха-
рактер исследования вообще, открывает дверь в но-
вую научную дисциплину одноименного названия, в 
область социолого-исторических исследований�

главное  же – книга анализирует приход в россию 
немецких колонистов не в качестве отдельного собы-
тия эмпирической истории, но в контексте истории 
российской государственности, в том числе региональ-
ной истории� между прочим, история региона страны 
как жанр исторического исследования имеет большое 
методологическое значение, и достаточно сказать, 
что наука современного типа начиналась в англии 
XVII века именно с описания «естественной истории» 
регионов страны� и то, что при региональном подходе 

к исследованию де-факто был выбран кавказский ре-
гион старой россии, предопределило немало в успехе 
книги� автор грамотно распорядилась контекстом ре-
гиона – вероятно, помогла научная культура, – сделав 
регион не просто географическим местом историче-
ского события, но участником этого события, так что 
регион выступил именно моделью эмпирической рос-
сийской истории� оттого в книге и получился «урок 
истории», оттого на примере описания конкретного 
исторического события и получила свое воплощение 
столь же загадочная, сколь и абсолютно верная форму-
ла «история не знает сослагательного наклонения»�

контекст региона сыграл свою методологическую 
роль и в том, что автор в стремлении не упустить ни 
одной детали в региональной картине обязатель-
но должна была выйти на фактический материал, ра-
нее неизвестный историкам� так, региональный «ми-
кроскоп» позволил автору уточнить ход переселения 
колонистов-швабов, прибывших в 1817–1818  годах 
на южный кавказ из Вюртембергского королевства и 
основавших здесь 8 колоний� В частности, раскрыть 
совокупность причин миграции швабов в условиях их 
тяжелого послевоенного экономического положения, 
и выяснить доминирующий религиозный мотив – раз-
рыв евангелистов-сепаратистов с церковью, повлек-
ший их конфликт с властью� Все это и создало почву 
для широкой эмиграции швабов, которые по их насто-
ятельной просьбе, с разрешения александра I и в от-
ступление от установленной миграционной квоты и 
закона 1810 года, т� е� за счет казны, были поселены в 
закавказье� подобный анализ делает автору честь� не 
потому даже, что автор корректирует расхожую леген-
ду о ходе этого переселения, но потому, что попадает, 
хотя и невольно для себя, в фундаментальный контекст 
общественной динамики  – контекст миграционных 
процессов, о которых некоторые современные иссле-
дователи (в частности, канадский социолог р� бреннер) 
говорят как об одном из базовых общественных меха-
низмов� В русле данного подхода – с позиции культур-
ного обмена, культурной глобализации  – автор под-
черкивает, что ареалы расселения свыше 2 тыс� немцев 
привели позже к созданию очага западной цивилиза-
ции на территории грузии и в Северном азербайджа-
не� В этом ракурсе впервые раскрывается (см� главу 1) 
роль главноуправляющего грузией генерала а� п�  ер-
молова, подавшего идею создания образцовой для 
«туземцев» колонии, и двойственность его позиции 
в отношении немецкой колонизации� показаны уси-
лия местных властей и неоднократно оказанная по-
мощь правительства в водворении и обустройстве ко-
лонистов, в частности, выделение существенной ссуды 
трем колониям, пострадавшим от нашествия персов в 
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войну в 1826 г� подробно рассмотрено влияние внеш-
них и внутренних миграций немцев на становление 
закавказских колоний� Впервые представлены сюже-
ты истории несостоявшихся колоний лочино и алек-
сандринфельд, раскрыты причины переселений став-
ропольских и таврических колонистов и возвращения 
их в места выхода, позиция ряда министерств и адми-
нистративных учреждений�

В центральных главах монографии (второй и тре-
тьей) автор, рисуя детальную картину хозяйственного 
становления немецких колоний в закавказье, дает по-
чувствовать всю сложность этого процесса, каким толь-
ко и может быть процесс взаимного «притирания» раз-
ных культур� очень познавательны действия «третьей 
стороны» – российского государства, которое достаточ-
но оперативно реагировало на трудности социально-
культурной адаптации немцев� такие, как приспосо-
бление к новым природно-климатическим условиям, 
разорение в ходе войны с персией, вынужденные пе-
реселения и незаинтересованность части прибывших в 
прочном обустройстве (стремление сектантов к уходу в 
палестину и религиозный раскол в общинах)� В резуль-
тате же в целом были решены весьма трудные задачи: 
специализации и перехода от натурального хозяйства 
к товарному; создания винодельческой и молочной от-
раслей промышленности; ремесел (бочарного, фургон-
ного и др�)� установление различных контактов с «або-
ригенами», развитие торгово-хозяйственных связей 
способствовали зажиточности колоний, вхождению их 
в региональную экономическую структуру и постепен-
ному выходу на общероссийский рынок� большой вклад 
в это внесла активная и целенаправленная социально-
экономическая, в том числе гибкая фискальная поли-
тика правительства� В книге ясно звучит вывод, что за-
кавказские немецкие поселения стали важным эконо-
мическим фактором не только собственно для края, но 
и россии в целом� при этом, как отмечает автор, «лишь 
симбиоз трудолюбия и правительственных инвестиций 
смог привести к экономическому прогрессу колоний» 
(с� 75)� решались задачи, актуальные и сегодня, напри-
мер, задача такой «русификации» российских терри-
торий, при которой сохранялись бы культура и языки 
всего спектра народов, на этих территориях прожива-
ющих� В книге отмечается, что своеобразие адаптации 
немцев в иной этноконфессиональной среде заклю-
чалось в том, что они сумели, несмотря на отдельные 
конфликтные ситуации, сохранить идентичность, мен-
талитет, свою культуру и жить в духе взаимопонима-
ния и взаимной толерантности� Четко сформулирован 
вывод: небольшой по численности анклав этнических 
немцев «стал очагом высокой культуры среди сельско-
го населения закавказского края» (с� 145)�

Что касается конкретных исследовательских дости-
жений книги, то таковым нужно признать выявление 
специфики в управлении духовных дел общин, обра-
зовавших округ закавказского колонистского Синода� 
рассмотрены три важные аспекта религиозной жизни 
колонистов: (1) свобода вероисповедания; (2) влияния 
представителей базельской миссии (осевших в шуше, 
провинция карабаг, вплоть до запрета миссионер-
ской деятельности в 1835 году), в частности на созда-
ние устава 1829 года, и предпочтение их колонистами 
другим пасторам; (3) преодоление сектантства и рас-
кола в собственных рядах (1844 г�)� автор убедительно 
подводит к пониманию особенностей принятия ново-
го колонистского устава в 1841 году и постепенности 
перехода сепаратистов-евангелистов к общему уставу 
евангелическо-лютеранской церкви в россии (1832 г�)� 
научный интерес вызывает оспаривание автором те-
зиса относительно цели правительства поселить коло-
нистов как «христианских миссионеров» и их роли в 
политике христианизации в Северном азербайджане� 
не обязательно разделять эту критическую позицию, 
но показ более поздней, в 1860-е годы, неудавшейся 
попытки остзейского пастора лемма направить ко-
лонистов «на миссионерскую деятельность среди му-
хаммедан» логично подкрепляет авторскую гипотезу о 
различии в изначальных намерениях имперского пра-
вительства и целях базельских миссионеров�

религиозное воспитание детей, в частности в шко-
ле, лежало в основе семейных уз немцев� представляет-
ся важным уточнение автором датировки передачи со-
стоявших в ведении Синода протестантских церковных 
школ в заведование министерства народного просве-
щения в марте 1892 г� (а не в 1890 г�), поскольку сельские 
общины не входили в округ московской консистории 
(с� 108)� однако роль Синода и обер-пастора в религиоз-
ной жизни представлена незаслуженно кратко�

особое значение для историографии проблемы 
имеет раздел, посвященный вопросу административно-
го управления немецкими колониями в закавказье� Че-
реда изменений в структуре учреждений, в подчинении 
которых были иностранные колонии, освещена на до-
кументальной базе и соответственно увязана с доволь-
но частой сменой форм устройства управления краем 
и административного аппарата� обоснованным и важ-
ным является воссоздание цельной системы управле-
ния, элементы которого лишь фрагментарно начертаны 
в современных зарубежных исследованиях, дано уточ-
нение года упразднения конторы� раскрывая схему пе-
редачи дел колонистов при реорганизации учреждений 
(грузинская контора, грузино-имеретинская палата го-
сударственных имуществ, экспедиция государственных 
имуществ и т� д�), автор скрупулезно выявляет причины 
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перемен� так, территориально-административная ре-
форма 1840  г�, введение кавказского наместничества 
или его упразднение, расширение полномочий намест-
ника или его волевые решения и т� п�, неизменно вели к 
пересмотру системы управления колониями� Своеобра-
зие управления водворенными на казенных землях в 
тифлисской и елизаветпольской губерниях колониста-
ми особенно четко проявилось в запоздалой передаче 
их в ведение министерства государственных имуществ 
и губернских управлений этими имуществами (1883 г�) 
и еще более поздней, лишь летом 1903 г�, передаче их в 
ведение общих губернских и уездных, а также местных 
по крестьянским делам учреждений� момент новизны 
подхода и успеха исследователя состоит в устранении 
ошибочного толкования о распространении действия 
также в закавказье «правил об устройстве поселян-
собственников (бывших колонистов), водворенных на 
казенных землях» от 4 июня 1871 г�, отменявших статус 
колониста, а также в показе хода выработки соответ-
ствующих местных правил� таким образом, в книге на-
глядно отражена специфика управления закавказски-
ми колониями в сравнении с обшероссийскими норма-
ми (с� 121–122)�

В заключительной главе повествуется о положении 
немецких поселений в годы первой мировой войны, в 
условиях антинемецкого настроя в стране� повсемест-
но была устранена немецкая топонимика, запреще-
на немецкая газета «кавказская почта» («Kaukasische 
Post»), нависла угроза ликвидации землевладений и 
недвижимого имущества, согласно так называемым 
ликвидационным законам 1915  года� рассматривая 
проблему на примере тифлисской губернии, автор со-
знательно выделяет этот аспект в процессе ликвида-
ции земель иностранных подданных «враждебных» 
держав, чтобы не смешивать меры правительственные 
и результаты акций продаж их земельных владений 
с ситуацией выходцев, т� е� бывших колонистов, рос-
сийских подданных� В целом, как отмечает Чернова-
Дёке, «судьба хранила» этих верноподданных (кроме 
кол� петровка), хотя администрация «проявила завид-
ное рвение к неукоснительному исполнению» дис-
криминационных законов (с� 129, 140)� Впервые про-

веденный анализ усилий администрации наместника 
кавказского «показал несостоятельность этих замыс-
лов» (с� 145)� падение империи избавило немецких 
поселенцев от страха за непредсказуемое будущее, от 
возможной потери основы существования семей, что 
определило их лояльное отношение к Временному 
правительству, приостановившему действие законов�

большое научное значение имеет приложение 
«история становления немецких колоний на Северном 
кавказе» (с� 147–178), поскольку только в совокупности 
с ней можно говорить о комплексном рассмотрении 
темы� приложение вполне могло  бы служить отдель-
ной главой, способствуя обобщениям и более углублен-
ным выводам по кавказу в целом� представляется так-
же, что роль кавказского комитета в решении проблем 
немецких поселений раскрыта недостаточно без при-
влечения материалов соответствующего фонда ргиа� 
могли быть очень полезны в усвоении столь обширно-
го материала географический и именной указатели�

итак, новейшей российской историографии пред-
ставлено добротное исследование� автору удалось вы-
явить региональную специфику поселения немцев-
колонистов на кавказе� новизна материала, умение 
четкого изложения, отображение общего и особенно-
го в экономическом развитии и управлении колония-
ми, в духовной жизни общин в закавказье, а также вы-
явление своеобразия становления немецких колоний 
на Северном кавказе свидетельствуют о появлении се-
рьезной работы о данном анклаве российских немцев� 
немецкий фактор в земледельческой колонизации 
края следует рассматривать, по мнению автора, толь-
ко в контексте переселенческой политики, общей ат-
мосферы и местных условий освоения кавказа (с� 174)�

книга  т� н�  Черновой-Дёке демонстрирует широ-
кий, с прочным теоретико-методологическим обеспе-
чением, включающим системный и междисциплинар-
ный подходы, и во многом новый взгляд на актуаль-
ную для современной россии проблему состоятельной 
миграционной политики� помимо достоинств актуаль-
ности исследуемого предмета и добросовестного науч-
ного труда книга сюжетно интересна� рекомендуем ее 
всем, кто хочет понять нечто важное в этой жизни�
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передо мной лежит вышедшая в этом году тиражом 
400 экземпляров двухтомная публикация «немцы в ка-
рагандинской области (конец XIX  – 90-е гг� XX  века): 
Сборник документов и материалов� Ч� 1� – караганда, 
2011� – 248 с�; Ч� 2� – караганда, 2011� – 240 с�»� Соста-
вители сборника – канд� ист� наук людмила Васильевна 
кулакова (отв�) и канд� ист� наук оксана александровна 
яковенко� Документы опубликованы в соответствии с 
«правилами издания исторических документов в СССр» 
(м�, 1990), что облегчает работу с ними, поскольку в та-
ком случае гарантирован профессиональный подход в 
воспроизведении документов для публикации�

В сборник вошли 207 документов различного про-
исхождения и 14, отчасти весьма отрывочных, воспоми-
наний очевидцев, ставших по воле судьбы частью этой 
истории� Часть документов этого сборника ранее уже 
опубликована В� и�  ауманом и В� г�  Чеботаревой в двух-
томном сборнике «история российских немцев в доку-
ментах (1763–1992 гг�)� – м�, 1993–1994», а другая часть – 
в сборнике «из истории немцев казахстана (1921–
1975 гг�)� – м�, 1997»� Включение ранее опубликованных 
документов оправдано, ибо так создается более полный, 
хотя и далеко не исчерпывающий корпус документов 
по предложенной теме, что делает их доступными сле-
дующему поколению исследователей� Ведь вышедшие 
в 1993-м и 1997 годах сборники никогда не попадали в 
книжную торговлю, а расходились по рукам участников 
научных конференций 1990-х годов, а часть тиража сбор-
ника 1997 г� до сих пор находится в гёттингене и трудно-
доступна для зарубежных читателей� Составители сбор-
ника также включили ряд документов, опубликованных 
российскими историками в различных изданиях� необ-
ходимость такого решения тоже обоснована и оправдана�

основной массив предложенных вниманию чита-
теля документов выявлен в государственном архиве 
карагандинской области, архиве президента респу-
блики казахстан, центральном государственном ар-
хиве республики казахстан, государственном архиве 
Жезказгана�

В предисловии содержатся явные ошибки и неточ-
ности, не свойственные архивистам и историкам, ра-
ботающим с документами� так, читаем: «С установле-
нием советской власти в местах компактного прожи-
вания немцев казаССр были созданы национальные 
(немецкие) районы» (с� 5)� В сборнике это докумен-
тально не подтверждено� удивляет и то, что архивист 
и историк пишет: «28 августа 1941 года президиумом 
Верховного Совета СССр был издан указ об упразд-
нении немецкой автономной области в поволжье…» 
(с� 9)� В неполном предложении допущены две серьез-
ные ошибки! известно, что президиум Верховного Со-
вета СССр 7 сентября 1941 г� издал указ «об админи-
стративном устройстве территории бывшей республи-
ки немцев поволжья», а не о ее «упразднении»�

из документов сборника можно извлечь много ин-
формации о повседневной жизни депортированных и 
трудмобилизованных немцев� В постановлении гко 
№ 2383 сс от 7 октября 1942 г� «о дополнительной мо-
билизации немцев в народное хозяйство СССр» преду-
сматривалось передать детей мобилизованных немок в 
возрасте старше 3 лет на воспитание родственникам, а 
там, где таковых нет, немецким колхозам� а постанов-
лением Совнаркома СССр «Вопросы казахской ССр» от 
18 ноября 1942 г� предусматривалось: «обеспечить раз-
мещение детей немцев, мобилизованных в трудколон-
ны, по русским и казахским колхозам� Детей в возрасте 
до 8-и лет разместить в соответствующие детучрежде-
ния колхозов, увеличив, если потребуется, число мест 
в них, а детей старше 8-и лет по семьям колхозников, 
с согласия последних» (с� 127)� В каком положении эти 
дети находились в военные годы можно лишь догады-
ваться – в сборнике нет документов, проливающих свет 
на этот вопрос� однако, 8 мая 1945 г� Совнарком казССр 
принял постановление «о выдаче продовольственной 
помощи нетрудоспособным старикам, многодетным 
матерям, детям-спецпереселенцам немецкой нацио-
нальности», которым обязывал нкВД казССр и облис-
полкомы «обеспечить выдачу продовольственной по-
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мощи остронуждающимся спецпереселенцам немец-
кой национальности из расчета по 200 граммов хлеба 
на человека в день…» (с� 166)� значит, до этого распо-
ряжения значительное количество немцев указанных 
контингентов не располагали и этим скудным пайком?

исследователи по праву жалуются на отрывоч-
ность статистической информации о социальном и 
демографическом развитии немцев в военные и по-
слевоенные годы� В данном издании обращает на себя 
внимание обилие такой информации, содержащей-
ся в справках и докладных записках о ходе выполне-

ния постановления кп (б) казахстана 1951 г� «о работе 
среди переселенцев» (сс� 195, 198, 203) и последующих 
постановлений цк кпСС и республиканского цк пар-
тии� подобного рода информация дает возможность 
проанализировать основные тенденции развития не-
мецкого населения области вплоть до развала СССр и 
вступления казахстана в новую историческую эпоху 
своего развития�

можно лишь пожелать, чтобы этот сборник был до-
ступен исследователям и получил продолжение публи-
кациями документов по другим областям казахстана�
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исполнилось 60 лет со дня рождения заведующей ка-
федрой германских языков и межкультурной комму-
никации красноярского государственного педаго-
гического университета им� В� п�  астафьева (кгпу), 
кандидату филологических наук, доценту Валентине 
александровне Дятловой�

Валентина александровна родилась 3 июля 1951 г� 
в казахстане в селе профинтерн балкашинского райо-
на целиноградской области в семье служащих� В 1975 г� 
окончила красноярский пединститут (кгпи), факуль-
тет иностранных языков по специальности «учитель 
немецкого и английского языков»� С 1975-го по 1980 г� 

работала учителем немецкого и английского языков 
и организатором внеклассной работы в школах № 33, 
№ 66 красноярска, а с сентября 1980 г� стала работать 
на кафедре немецкого языка красноярского государ-
ственного педагогического института� С первых дней 
работы активно включилась в научно-методическую и 
преподавательскую деятельность�

В 1984 г� окончила очную аспирантуру при кафедре 
немецкой филологии омского государственного педа-
гогического института имени а� м� горького и в 1989 г� 
успешно защитила диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук на тему «тен-

Вехи научной биографии�
юбилей Валентины александровны Дятловой

литература На другиХ яЗыкаХ
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денции развития морфологического строя контакти-
рующих верхненемецких диалектов в условиях ино-
язычного окружения» (специальность 10�02�04  – гер-
манские языки)� научный руководитель  – канд� фил� 
наук, доц�, н� г�  беренд� В 1994  г� В� а�  Дятловой было 
присвоено ученое звание доцента�

С 1984-го по 1994 г� – ассистент, с 1994 г� – доцент, 
с 1998-го по 2004  г� – профессор кафедры немецкого 
языка, заместитель декана факультета иностранных 
языков кгпи, с 1999-го по 2008  г�  – заведующая ка-
федрой немецкого языка кгпу, с 2008 г� и по настоя-
щее время – заведующая кафедрой германских языков 
и межкультурной коммуникации кгпу� В этот период 
сформировалась область научных приоритетов: исто-
рия немецкого языка, островная немецкая диалекто-
логия (диалекты, социолингвистика, пословицы и по-
говорки, народные песни, языковая картина мира), 
текст как объект лингвистического исследования, кор-
пусная и контактная лингвистика�

за этим перечислением дат и должностей стоит 
большая и содержательная научно-исследовательская, 
педагогическая и организаторская работа� научные 
труды Валентины александровны являются значи-
тельным вкладом в развитие такого направления в 
лингвистике как островная немецкая диалектология� 
после окончания аспирантуры и защиты диссерта-
ции, не оставляя занятий научными исследованиями, 
она активно включается в учебную работу� она заре-
комендовала себя опытным, вдумчивым преподавате-
лем, хорошо знающим теоретический и практический 
курсы немецкого языка и общую филологию� здесь, 
как, впрочем, и ранее в учебе и научной работе, про-
явились основные качества: незаурядные лингвисти-
ческие способности, соединенные с чрезвычайной до-
бросовестностью и основательностью�

Валентина александровна является одним из ве-
дущих преподавателей вуза� ее лекции по истории не-
мецкого языка, островной немецкой диалектологии 
отличаются тщательной подготовкой, ясностью и чет-
костью изложения� многочисленные выпускники фа-
культета с благодарностью вспоминают ее лекции, в 
которых она с большим тактом и педагогическим ма-
стерством вводила их в мир новых и сложных идей и 
понятий лингвистики� В течение ряда лет она явля-
ется руководителем дипломных и курсовых работ� ее 
дипломники являются участниками международных, 
всесоюзных и всероссийских научных конференций�

В� а�  Дятлова является научным руководителем 
аспирантуры по специальности «10�02�04 – германские 

языки»� и к настоящему време-
ни сложилась научная школа не-
мецкой островной диалектоло-
гии в Сибири� за последние годы 
подготовлено и успешно за-
щищено десяток кандидатских 
диссертаций� В настоящее вре-
мя В� а� Дятлова руководит рабо-
той 5 аспирантов� научный по-
иск, тщательная аргументация, 
точный и ясный язык, свежесть 
и оригинальность мысли, бога-
тый лингвистический матери-
ал, великолепно подобранный и 
прокомментированный,  – тако-
вы научные принципы В� а� Дят-
ловой�

Валентина александровна является руководителем 
регионального диалектологического центра при кгпу 
по исследованию истории, языка и культуры немцев 
Сибири, а также членом маиикрн� это талантливый 
руководитель, неординарный лектор, сочетающий глу-
бину теоретической подготовки с инновационными 
поисками в области исследования немецких остров-
ных диалектов� Валентиной александровной опубли-
ковано более 80 научных работ по исследованию исто-
рии, культуры и языка российских немцев� основные 
результаты изложены в докладах на международных 
(германия, австрия, италия, швеция) и всероссийских 
(Санкт-петербург, москва, красноярск, омск, абакан, 
новосибирск, киров и др�) конференциях�

В� а� Дятлова постоянно работает над повышением 
своего научно-теоретического уровня� она несколь-
ко раз получала стипендию ДааД на языковую стажи-
ровку в университетах германии� за успешную рабо-
ту в деле подготовки учителей иностранных языков 
награждена нагрудным знаком «отличник народного 
просвещения» в 1994 г�, почетной грамотой министер-
ства образования рф в 2002 г�

Следует отметить такие человеческие качества Ва-
лентины александровны, как простота в общении, 
скромность и деликатность, уважение к человеку, уме-
ние настойчиво преодолевать трудности� поздравляя 
Валентину александровну со славным юбилеем, мы, 
диалектологи, рады видеть ее в расцвете творческих 
сил и желаем ей крепкого здоровья, семейного сча-
стья, дальнейших творческих успехов�

О. В. Байкова
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22 сентября 2011 г� свой юбилей от-
метила член международной ассо-
циации исследователей истории и 
культуры российских немцев, из-
вестный историк, архивист, крае-
вед – кандидат исторических наук 
ольга евгеньевна Скучаева�

родилась ольга в городе эн-
гельсе, бывшей столице республи-
ки немцев поволжья� поскольку ее 
отец был офицером Советской ар-
мии, семья часто меняла место жи-
тельства� раннее детство прошло 
в пригородах ленинграда  – крон-
штадте и ломоносове, позже семья 
возвратилась в энгельс�

еще в школьные годы ольга евгеньевна нача-
ла интересоваться историей края: записывала воспо-
минания своего деда, который в аССр немцев повол-
жья занимал руководящие должности� Детское увле-
чение историей переросло в профессию� В 1984 г� она 
окончила исторический факультет Саратовского госу-
дарственного университета им� н� г�  Чернышевского, 
там же в 2008 г� под руководством д-ра ист� наук, проф� 
а� а� германа защитила кандидатскую диссертацию по 
теме ««немецкий вопрос» в поволжье (1941–1993 гг�)»�

С 1987-го по 2001 г� работала в энгельсском крае-
ведческом музее, ставшим преемником центрально-
го музея аССр нп� прошла путь от младшего научно-
го сотрудника до заместителя директора по научной 
работе� С увлечением работала над созданием новой 
исторической экспозиции, принимала участие в атри-
бутировании коллекций предметов и документов, со-
бранных сотрудниками музея немреспублики, выдаю-
щимися учеными: г� г�  Дингесом, п� Д�  рау, а� п�  Дуль-
зоном и др� В 1996 г� совместно с посольством швеции 

в россии организовала экспонирование документаль-
ной выставки «нобели в россии»�

В тот период она много внимания уделяла поиско-
вой работе� при непосредственном участии о� е� Скуча-
евой было установлено 620 фамилий воинов, умерших 
от ран в городе энгельс и погибших при исполнении 
воинского долга; выявлено 197 имен выпускников эн-
гельсской военной авиационной школы (училища) лет-
чиков, героев Советского Союза� за свой благородный 
труд награждена знаком «за активный поиск»� В 1988 г� 
стала инициатором и одним из создателей единствен-
ной в Саратовской области школы юного краеведа�

С 2001 г� ольга евгеньевна работает в государствен-
ном историческом архиве немцев поволжья, проводит 
большую организационно-методическую работу с ве-
домственными архивами важнейших предприятий и 
организаций энгельса�

В кругу ее научных приоритетов значатся история 
и культура поволжских немцев, национальная поли-
тика СССр, региональная история� В 2000  г� вступила 
в международную ассоциацию исследователей исто-
рии и культуры российских немцев, принимала уча-
стие в международных научных конференциях в мо-
скве (2000), в Саратове (1994, 2002, 2004, 2010, 2011)�

о� е� Скучаева ведет большую общественную рабо-
ту как заместитель председателя энгельсского отде-
ления Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры и как член Саратовского отделе-
ния российского общества историков-архивистов� по-
пуляризируя историю края, она регулярно публикует 
статьи в местной периодической печати�

Дорогая ольга евгеньевна! Сердечно поздравляем 
вас с юбилеем! крепкого вам здоровья, неувядаемой 
красоты, верной любви родных и близких, новых твор-
ческих успехов на поприще истории и краеведения�
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