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ды ленинграда во время второй мировой войны� 
Представим доклады этого раздела: «константин 
регель  – российско-литовский ботаник» (С�  шев-
чук),  «Последний директор императорского бота-
нического сада александр александрович фишер 
фон  вальдгейм» (е�в� фассман), «а�П�  фон  остен-
Дризен – попечитель маЭ» (е�С� Соболева), «Первые 
в  СССр исследования по генетике поведения� ро-
залия андреевна мазинг и ее семья» (ю�а� мазинг, 
а�ю� мазинг), «Художник-авангардист альфред 
фризен» (С�в�  язовская), „немецкий дом“ в  годы 
блокады ленинграда» (а�ф� векслер)�

Последний раздел был посвящен исключитель-
но исследованиям истории родословных связей 
и  семей петербургских немцев� Участники кон-
ференции познакомились с родословной баронов 

фон шнейгель (П�а� Головнин), баронов миллер-
Закомельских (л�л� Сардак), с представителями 
рода Гассельблатов (Г�в� Гассельблат), Тирнштей-
нов (к�Э� кузнецова) и историей семьи шлиссеров 
(м�е� валиев)�

По традиции выступил ансамбль немецкой пес-
ни «лорелея» (рук� н�П� краубнер), который позна-
комил слушателей с народными немецкими песня-
ми и песнями немецких колонистов, проживавших 
под Петербургом�

Закончилась конференция презентацией новых 
книг: Г� корневой, Т� чебоксаровой «россия и  Гер-
мания� Династические связи во второй полови-
не XIX – начале ХХ вв�» (СПб�: лики россии, 2013) 
и  в�н�  рыхлякова «род фон фрикенов в россии» 
(СПб�: лебедушка, 2012)�

21–22 марта 2013 г� в Санкт-Петербурге в помеще-
нии руcско-немецкого центра встреч при Петри-
кирхе состоялась XV научная конференция «нем-
цы в Санкт-Петербурге: биографический аспект 
(XVIII–XX вв�)»� Эта юбилейная конференция 
продолжила ряд конференций, в работе которых 
традиционно принимали участие как петербурж-
цы, так и представители других городов россии� 
организаторами этих ежегодных встреч являлись 
музей антропологии и этнографии им� Петра 
великого ран (кунсткамера) и фонд «русско-не-
мецкий центр встреч при Петрикирхе Санкт-
Петербурга»�

нашим современникам начавшегося XXI  века, 
пережившим бурный и драматический ХХ век, не-
безразлично прошлое многонационального Петер-
бурга, интересна не только его культурная исто-
рия, но и история каждого конкретного петербурж-
ца иной национальности и веры� в данном случае 
история судеб петербургских немцев�

начиная с 1999 г� на ежегодных конференциях 
петербургские историки, краеведы, представители 
семей и родов немцев-петербуржцев рассказывали 
о судьбах людей различных сословий, специально-
стей, интересов, внесших заметный вклад в исто-
рию Петербурга и всей россии�

не была исключением и нынешняя конферен-
ция� Прежде всего надо отметить, что она про-
ходила в год 250-летия манифеста екатерины II 
о пригла шении иностранцев в россию� Поэтому за-
седание открывалось докладом и�в� черказьяно-
вой «к 250-летию манифеста екатерины II о пере-
селении иностранных колонистов в россию», а за-
тем о� ваилуа осветила тему «немецкие колонии на 
берегах реки ижора под Петербургом»� вопросу не-
мецких колонистов под Петербургом было уделено 
внимание и на предыдущих конференциях, и эти 
доклады были опубликованы в сборниках� необхо-
димо отметить, что практически все доклады, про-
читанные на конференциях, нашли свое достойное 
место в виде статей в научных сборниках «нем-
цы в  Санкт-Петербурге: биографический аспект 
(XVIII–XX вв�)»� к настоящему времени опублико-
вано семь выпусков� восьмой выпуск, в который 
вошли материалы настоящей конференции, нахо-
дится в печати и должен порадовать участников 
к следующей конференции в 2014 г�

Программа состояла из четырех традицион-
ных разделов: XVIII в�, XIX в�, XX в� и история родов 
и семей немцев-петербуржцев� 

XVIII век отмечен семью докладами� Три до-
клада посвящены деятельности немцев в различ-
ных областях науки и в духовной сфере: «форт 
„Wall fish“ как прототип кроншлотта (Kronslott)» 
(в�и� Богданов, Т�и� малова), «методические аспек-
ты изучения Джунгарского ханства в „истории Си-
бири“ Г�ф�  миллера» (Т�ш� Уметбаев) и «русское 
патриарше ство в записках немецких посланни-
ков  XVI–XVII веков» (архимандрит августин (ни-
китин))� остальные доклады были об отдельных 
персонах – «к биографии Петра III� (виселица для 
крысы)» (м�м� Сафонов), «Христиан винсгейм 
и  Петербургская академия наук» (н�П� копанева), 
«Георг Генрих лангсдорф (1774–1852) в Петербур-
ге» (о�в� иодко), «йозеф фраунгофер и его пассаж-
ный инструмент на экспозиции „Первая астроно-
мическая обсерватория академии наук“»� (е�м� лу-
панова)�

18 докладов тематически относились к XIX в�, 
они были посвящены исключительно персо-
налиям: «к� нессельроде� 40 лет в министер-
стве иностранных дел» (н�и� иванова); «мол-
леры� из  истории морского министерства рос-
сии начала XIX века» (Т�в� Герхен); «е�ф� канкрин 
и  н�С�  лесков» (С�и�  Зенкевич); «Барон карл кю-
стер – дипломатический представитель герцог-
ства ангальт-кётен при Санкт-Петербургском 
дворе» (в�ю�Ганкевич), «константин карлович 
Грот и  его педагогическое наследие» (в�П�  мез-
рин), «Теобальд Грибен и  его путеводитель 
по Санкт-Петербургу второй половины XIX века» 
(о�а�  красникова), «отец и сын Тизелиусы» 
(е�в� юдина), «отец и сын радловы» (Т�а� шрадер), 
«Профессор императорской академии художеств 
Г�а�  фон  нефф» (о�а� кривдина), «Художествен-
ное путешествие по Германии нестора куколь-
ника (1857)» (С�е� ивлева); «Гатчинский альбрехт 
– основатель династии» (е�Г�  Удалова), «иоганн-
Эрнест-вильгельм Газенбергер (1805–1865) – рос-
сийский скульптор» (е�а� Боровская)� 

что касается раздела «ХХ век», то тематика 
многочисленных докладов о немцах-петербурж-
цах/ленинградцах была чрезвычайно разнообраз-
ной и охватывала период от начала века до блока-

XV коНфереНция 

«немцы в Санкт-Петербурге»

Т�а� шраДер (СанкТ-ПеТерБУрГ)

Шрадер Татьяна 
Алексеевна, канди-
дат исторических 
наук, старший 
научный сотруд-
ник МАЭ РАН 
(Кунсткамера)

Лаубган Рита 
(Laubhan Rita), 
потомок коло-
нистов из Алек-
сандерсдорфа на 
Южном Кавказе, 
с 1990 г. живет 
в Германии, врач, 
занимается генеа-
логией (хобби) 

31 августа 2013 г� в городе штутгарте, столице зем-
ли Баден-вюртемберг (фрГ), состоялась очередная 
встреча южно-кавказских немцев� Такие встречи 
имеют давнюю традицию� инициаторами были 
бывшие жители немецкой колонии екатеринен-
фельд в Грузии� 

из истории кавказских швабов известно, что 
они выехали в 1817 г� из вюртемберга и поселились 
на кавказе, занимались в основном виноделием� 
виноградники на кавказе напоминали виноград-
ники в вюртемберге� кавказ стал для них и их по-
томков родиной, которую они потеряли в октябре 

Традиционная встреча 
южно-кавказских немцев в Германии

р� лаУБГан (люДвиГСБУрГ)

Возложение венкa к памятнику «Изгнанным» в парке Бад-Канштадта
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1941 г� вследствие депортации кавказских немцев 
в  казахстан� колония екатериненфельд была на-
звана в честь катарины – жены вюртембергского 
короля вильгельма I, сестры российского импера-
тора александра I� 

в 1918–1920 годах, в период независимости Гру-
зии, в Тифлисе было открыто немецкое консуль-
ство� колонисты получили возможность прини-
мать немецкое подданство, и те, кто ею воспользо-
вался, смогли позднее, когда в 30-е годы начались 
сталинские репрессии, легально уехать в Герма-
нию� Так первые кавказские немцы оказались еще 
до войны в Германии�

Первая встреча кавказских немцев состоялась 
в 1952 г� и была посвящена памяти разрушения ко-
лонии екатериненфельд в Грузии в августе 1826 г� 
в результате разбойничьего нападениия отряда, со-
стоявшего из 1000 всадников, а также в память o де-
портации кавказских немцев в  1941 г� на первую 
встречу в Трипсдриль приехало более 100 человек, 
из которых более половины были из люксембурга 
(быв� екатериненфельд, сегодня Болниси)� решено 
было проводить встречи каждый год в последнюю 
субботу августа� Тaк кaк большинство участников 
встречи были из бывшего екатериненфельдa, встре-
чи так и стали называться „Katharinenfeld-Treffen“�

Bстречались каждый год вначале в Трипсдрилe, 
затем в нойштадтe� Участников было от 140 до 
350 человек� С энтузиазмом жарили кавказский шаш-
лык, как это делали их отцы и деды: на шампуры дли-
ной в метр нанизывали замаринованное накануне 
мясо� ритуал приготовления блюда, заимствованный 
предками-швабами у грузин, соблюдался очень тща-
тельно� По форме мангала, длине шампуров, способу 
приготовления шашлыка можно безошибочо узнать 
«своих» – кавказских швабов – в любой точке Герма-
нии, т�к� этот ритуал передавался детям и внукам�

когда в 1990-х годах началось массовое пересе-
ление немцев из СнГ в Германию, на такие кавказ-
ские встречи стали приезжать (c каждым годом все 
больше) швабы из всех бывшиx колоний южного 
кавказа: екатериненфельда, Eленендорфа, Георгс-
фельда, елизабетталя, Траубенберга, мариенфель-
да и др� радость при встречах была огромная, мно-
гие не виделись с детства� война и депортация раз-
бросали людей по огромной территории СССр, и они 
до 1956 г� не имели права покидать места своего по-
селения� но  и  после 1956 г�, после отмены режима 
спецпоселения, им не разрешалось возвращаться 
на прежние места жительства� и только здесь в Гер-
мании появилась возможность встречаться с род-
ственниками, бывшими односельчанами, соседями, 
друзьями детства�

Торжественная часть встречи всегда начинаетса 
с исполнения песни Эмилии Бек (ур� вальнер)� Пес-
ня очень трогательная: о красивой природе кавка-
за, где все чувствовали себя дома, на родине, о сто-
ящем в кавказских горах родительском доме� 

Fern im Süden, dort im schönen Kaukasus,
Ja dort ist mein liebes trautes Heimatland,
wo die Wiege schon der alten Väter stand,
Mitten in den Bergen stand mein Elternhaus,
da war meine Heimat, da war ich zu Haus�
(Там на юге, на прекрасном кавказе,
Да, там моя любимая родина,
Где стояла колыбель моих предков,
Посреди гор стоял родительский дом,
там была моя родина, там был мой дом)�

международная ассоциация исследователей истории 
и культуры российских немцев (маиикрн) при под-
держке министерства регионального развития  рф 
и  министерства иностранных дел фрГ провела   
24–28 сентября 2013 г� в кисловодске 14-ю  между-
народную научную конференцию «Два с половиной 
века с россией: актуальные проблемы и дискуссион-
ные вопросы истории и историографии российских 
немцев»� Соорганизатором конференции высту-
пил институт российской истории ран, партнерами 
 конференции были центр изучения истории и куль-
туры немцев россии института истории и междуна-

родных отношений Саратовского государственного 
университета и институт культуры и истории немцев 
Северо-восточной европы (люнебург, Германия)�

отбор участников проводил оргкомитет на ос-
нове поданных тезисов� всего поступило 65 заявок, 
среди авторов было 22 доктора наук, 28 кандида-
тов наук, 5 аспирантов, 1 магистр� По итогам го-
лосования к участию были приглашены 35 ученых 
из различных городов россии, Украины, казахста-
на, Германии�

конференция проходила в год 250-летия под-
писания екатериной II манифеста о приглашении 

Черказьянова 
Ирина Васильевна, 
доктор историче-
ских наук

НаучНая коНфереНция маиикрН 

«Два с половиной века с россией: 
актуальные проблемы и дискуссионные 
вопросы истории и историографии 
российских немцев»

и�в� черкаЗьянова (СанкТ-ПеТерБУрГ)

Участники встречи 2013 года: Зигфрид Губер, Рита Лаубган, Тамара Чернова,  
Курт Шесслер, Вальтер Принц

Торжественная часть встречи
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Торжественная часть всегда сопровожда-
ется минутой молчания – чтут память погиб-
ших при  разбойничьем нападении на колонию 
екатерин енфельд в августе 1826 г�, расстрелян-
ных и пострадавших в годы сталинских репрессий, 
умерших в дороге при депортации в 1941 г�, умер-
ших в  трудармии, умерших в годы войны от  го-
лода и холода в аулах и степях казахстана� мину-
той молчания чтут и умерших в прошедшем году 
в Германии� и в этом году по традиции был возло-
жен венок к памятнику «изгнанным» в парке Бад-
канштадта� 

на встречах многие друг друга знают, eсли 
не лично, то по фамилии и генеалогическим кор-
ням� а eсли на встречах появляется новое лицо, 
спрашивают с интересом: «A ты-то кто, лицо вро-
де мне знакомо, но я тебя не узнаю»� идет объясне-
ние: «это племянница кузины моей жены» или «это 
внук сестры моего деда»� и всем все становится по-
нятно� царит такая атмосфера, как будто все при-
надлежат одной большой семье�

когда число участников достигло более 1300 че-
ловек, организовывать такие встречи стало слож-
нее� ведь никакой финансовой помощи извне 

не было и нет, вся организация встреч держится 
на  энтузиастах� С 1994 г� бывшие жители еленен-
дорфа и  Георгсфельда стали встречаться отдель-
но, а с 2002 г� кавказские встречи в штутгарте стали 
проводиться раз в два года� количество участников 
стало с каждым годом уменьшаться� Поколение, 
еще рожденнoe на кавказе до 1941 г�, редеет, но тем 
не  менее даже 90-летние приезжают на  встречи� 
известны несколько долгожителей среди кавказ-
ских швабов – им по 103–107 лет� некоторые из них 
имеют исключительную память, помнят, как зва-
ли их прабабушку и прадедушку, как звали братьев 
и сестер деда и их супругов! 

в заключительной части встречи как всегда 
звучит хоровое пение с музыкальным сопрово-
ждением, скетч на швабском диалекте� Bсе  это – 
такое знакомое и родное  – объединяет людей� 
и  мотивирует снова приехать на встречу че-
рез два года� как сказал напоследок организатор 
встречи франк кромер: «B 2017 году будем отме-
чать 200-летие со времени выезда швабских нем-
цев из Германии на кавказ� никто не имеет права 
умирать до 2017 года!» – с чем все с удовольстви-
ем согласились� 
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иностранных колонистов в россию, поэтому в цен-
тре стояли вопросы изучения истории и культуры 
российских немцев, преимущественно сельского 
населения, бывших немецких колонистов� на за-
седаниях обсуждалась широкая палитра вопро-
сов: этнические немцы как исторический фено-
мен российской действительности; «немецкий во-
прос» в россии: взгляды на проблему и ее оценки 
в прошлом и настоящем; этнические немцы в рос-
сийской истории: основные точки зрения, исто-
риографические дискуссии, современные оценки; 
немецкая колонизация, немцы-колонисты, сель-
ские немцы как историческая и историографиче-
ская проблема; городские немцы в истории рос-
сии; экономическая, социальная история россии 
и российские немцы; немцы и окружающий соци-
ум: проблемы адаптации, взаимовлияния, толе-
рантности и ряд других вопросов�

работа началась 25 сентября с пленарного за-
седания (ведущий а�а� Герман), которое проходи-
ло в зале городской администрации кисловодска� 
впервые за многие годы проведения конферен-
ции, проходившей в разных городах, в зале в мо-
мент открытия присутствовали только участни-
ки конференции� ни один представитель город-
ской администрации или общественности города 
не проявил интереса к мероприятию�

Первые три доклада, представленные доктор-
ами наук и�в� черказьяновой (Санкт-Петербург), 
н�в� венгер (Днепропетровск), в�м� кирилловым 
(нижний Тагил), были посвящены проблемам 
историографии�

Первый доклад «е�Г� кагаров и П�Г� Пеннер: 
историография и новые источники по этногра-
фии российских немцев» был посвящен изучению 
советских немцев в конце 1920-х – начале 1930-х 
годов в рамках деятельности ан СССр� Первые по-
пытки систематического изучения были предпри-
няты кагаровым и его аспирантом Пеннером, ис-
следования проводились в основном в республи ке 
немцев Поволжья, под ленинградом, а также в не-
которых поселениях на алтае и кавказе� однако 
работы были свернуты после ареста Пеннера в ав-
густе 1936 г� Уникальный документ – неопублико-
ванная рукопись первой в СССр этно графической 
диссертации о немцах «отражение первобытных 
форм брака в свадебных обрядах немцев СССр» – 
сохранилась в личном архиве е�Г� кагарова, умер-
шего от голода в ленинграде в 1942 г� – в бесхоз-
ном архиве, спасенном сотрудниками Публичной 
библиотеки в дни блокады� в этом архиве сохрани-
лись и полевые документы самого кагарова, фото-
графии, сделанные у немцев Поволжья� 

второй доклад «меннонитская историография 
об этноконфессии в россии: этапы, парадигмы, ме-

тодология, межкультурный диалог» был посвящен 
такому феномену, как историография меннонит-
ского населения юга россии, начавшая свое фор-
мирование в последней трети XIX столетия� исто-
риография выполняла важнейшие функции, обе-
спечивающие потребности социальной эволюции 
сообщества: защиты, презентации и лоббирова-
ния, самопознания и самоусиления, сохранения 
идентичности� работы о меннонитах написаны 
на трех языках: немецком, английском и русском� 
Первые работы носили характер религиозно-эпи-
ческий, для них были характерными два основных 
сюжета: страдания меннонитов и их путь к успеху� 
научная историография меннонитов стала созда-
ваться в 1930-е годы и связана с появлением дис-
сертационных работ адольфа Эрта (1932) и Дэви-
да ремпеля (1936)� работы ремпеля заложили ос-
новы современной историографии меннонитов� 
Современный этап начался в 1980-е годы, исто-
риография этого периода делится на две группы 
– научная (Дж� Б� Тевс, Дж� юрри, Х� Дик, Т� мар-
тин, л� фризен, Дж� Стейплз) и непрофессиональ-
ная, описательная (Д� Плетт, Дж� фризен, Х� Хиберт, 
Х� Герц, л� Гисласон, н� крекер, в� шрёдер)�

в�м� кириллов в докладе «историография про-
блем репрессивной политики против советских 
немцев в отечественной исторической науке» выде-
лил четыре этапа в изучении темы: 1980-е –  начало 
1990-х годов, с 1991-го до середины 1990-х  го-
дов, 1990-е – до середины 2000-х годов, с  2004–
2006  гг� до настоящего времени� Точкой отсче-
та второго этапа следует считать развал СССр 
и  принятие принципиально важных документов 
«о реабили тации жертв политических репрессий» 
и  «о  реабили тации репрессированных народов»� 
в 1992–1993 гг� начинается «архивная револю-
ция» – открывается доступ к засекреченным до-
кументам� Со второй половины 90-х годов в ис-
следование проблем политических репрессий 
против российских немцев вовлекаются десят-
ки ученых и молодых исследователей� начинает-
ся освоение новых концепций и методов научной 
работы, в том числе их творческое заимствование 
из опыта западной историографии� Произошел 
настоящий прорыв в написании фундаменталь-
ных науч ных исследований – были защищены 
кандидатские диссертации� новым явлением это-
го периода стало создание книг памяти� Совре-
менный период отмечен сворачиванием реаби-
литации, ужесточением архивной политики го-
сударства, исчезновением плана восстановления 
республики немцев Поволжья�

в следующей группе выступающих прозвучали 
доклады: а�л� клейтмана из волгограда («Замечания 
по „историческим сообщениям г-на П� ной бауера“ – 

неизвестная рукопись и�я�  лерхе по  истории ниж-
него Поволжья»), а�в� Белова (москва) («четыре 
эпохи немецкой слободы москвы»), Г�н�  Ульяно-
вой (москва) («кондитерская фабрика Эйнем в мо-
скве (1850–1917)»)� выступление Т�н� черновой-Дё-
ке (Берлин) было посвящено особенностям обра-
зования немецких колоний на кавказской окраине 
российской империи, легендам и реалиям, столкно-
вению двух позиций в историографии� Докладчи-
ца проанализировала истоки иностранной колони-
зации Прикавказья, проследила общее и индивиду-
альное в образовании немецких колоний Северного 
и южного кавказа, выделила особенности форми-
рования анклава колоний на южном кавказе� исто-
рический анализ сопровождался историографиче-
ским, в докладе был особо выделен аспект об от-
ветственности за  неточности, ошибки и  простую 
небрежность авторов работ�

вечернее и все последующие заседания прохо-
дили в зале гостиницы «Германия»� цикл после-
обеденных докладов открыл в� Хартунг из Дуйсбур-
га темой «миграция и структура семьи поволжских 
немцев (1763–1798)»� Были подведены итоги проек-
та «Жизнь и смерть (на примере колонии Бальцер)»� 
автор проанализировал социально-экономические 
причины миграции немцев из  европы в  россию, 
брачное поведение, уровень брачности и  смертно-
сти поселенцев в первые месяцы с момента выхода 
из родных мест� ю�С�  Гальперина (Саратов), участ-
ница названного проекта, продолжила предыду-
щую тему докладом «Брачность и семейная струк-
тура поволжских немцев в XIX в�»� Для анализа был 
выделен период с  1835-го по 1854  г�, вывод сво-

дился к  заключению, что нем-
цы в Поволжье, на  примере по-
селений Гнилушка и Бальцер, 
сохраняли европейское брач-
ное поведение� л�в�  малинов-
ский (Барнаул) в  докладе «изо-
ляция и компактность заселения 
как основные факторы сохра-
нения национальной культу-
ры российских немцев-колони-
стов в  XIX  в�» сосредоточился 
на выяснении причин и резуль-
татах изоляционизма колони-
стов� особое, сепаратное госу-
дарственное управление ино-
странными колониями в россии, 
в комплексе с моделями заселе-
ния и с особенностями социаль-
ного и хозяйственного развития 
немецких поселений в южной 
россии, по мнению докладчика, 
привели в  конце XIX  в� к тому, 

что немецкие колонии были самостоятельными 
по своему быту и культуре и выдающиеся по свое-
му хозяйственному состоянию� м�П� костюк (луцк) 
предметом исследования сделал немецкое город-
ское население волыни, которое было весьма не-
значительным (в 1884 г� его численность равня-
лась 991 чел�), но динамично развивалось (в 1913 г� 
число возросло до 3739 чел�)� Это были в основном 
лютеране� Среди основных причин, побуждавших 
немцев селиться в волынских городах, были пои-
ски заработков в сферах, связанных со спецификой 
городского образа жизни, проблемы с продолже-
нием сроков аренды земельных участков, влияние 
антиколонистского законодательства  80–90-х  го-
дов ХIХ в� и естественный прирост� Спектр их за-
нятий был довольно широким� из числа немцев-
горожан вышли известные чиновники и обще-
ственные деятели� особо выделяется семья арндт 
из Житомира, члены которой активно участвова-
ли в жизни губернии, работе земства, занимались 
благотворительностью�

ряд выступлений был посвящен персоналиям� 
а�в� Белов (москва) в рамках доклада «немецкий 
изобретатель франц лепех и чудо-оружие русско-
го императора александра I» осветил  необычную 
судьбу изобретателя из Германии в период напо-
леоновских войн, известного изобретением нео-
бычного инструмента «панмелодикона»� Э�Г� Плес-
ская (одесса) посвятила свой доклад «Триумф 
и трагедия семьи фальц-фейн» 150-летию со дня 
рождения фридриха фальц-фейна� Эта семья тес-
но связана с основанием и историей уникально-
го степного природоохранного заповедника аска-

Пленарное заседание
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ния-нова, который приобрел мировое культурное 
значение еще в конце XIX в� в  засушливых но-
гайских степях несколько поколений семьи соз-
дали огромное образцовое хозяйство по разведе-
нию тонкорунных овец, различных пород лоша-
дей, крупного рогатого скота, фруктовых садов, 
виноградников� на берегу черного моря пред-
ставители семьи выстроили порты Хорлы и Ска-
довск� Декабрист князь волконский ставил в при-
мер хозяйство фальц-фейнов русскому праздному 
дворянству� в� Деннингхаус (люнебург) выступил 
с докладом о якове Дитце и поволжских немцах 
в период выборов в Первую Государственную думу 
(1906)� н�о� евсеев (Саратов) завершил работу пер-
вого дня конференции докладом «воспоминания 
и личные дневники как источники по  истории 
меннонитов новоузенского уезда Самарской гу-
бернии»�

второй день работы был посвящен проблемам 
немецкого населения в советский период� Заседа-
ние началось с доклада С�в� кретинина (воронеж) 
«немцы царства Польского на заключительном 
этапе Первой мировой войны и в первые после-
военные годы: в поисках национальной и госу-
дарственно-политической идентичности»� в  ре-
зультате Первой мировой войны немцы царства 
Польского после недолгого пребывания под вла-
стью Германии и австро-венгрии первыми ока-
зались на положении немецкого национального 
меньшинства в Польском государстве� они первы-

ми делегировали своих депутатов в польский пар-
ламент (1919), претендовали в начале 1920-х годов 
на ведущие политические роли среди всех немцев 
Польши, что приводило к серьезным разногласи-
ям с политическими лидерами Познани,  Поморья 
и верхней Силезии� в 1918 г� появилась немецкая 
народная партия – первая политическая партия 
немцев в Польше� С�и� Бобылева (Днепропетровск) 
в докладе  «Этапы формирования репрессивной по-
литики Советского государства в  отношении не-
мецкого населения и проблемы разрушения наци-
ональной идентичности» развила тезис о том, что 
формирование и развитие репрессивной политики 
государства по отношению к немецкому населению 
Украины был практически синхронен процессу раз-
рушения его национальной идентичности, раскры-
ла специфику трагических событий  1937–1938 гг�, 
выделила этапы разрушения идентичности нем-
цев (1920–1928, 1929–1936,  1937–1938)� а�и� Без-
носов (Днепропетровск) продолжил тему немцев 
Украины� Поднятая им проблема «Участие причер-
номорских немцев в вооруженной борьбе в годы 
Гражданской войны 1918–1920  гг�» остается все 
еще малоизученной� исследованными являются 
лишь отдельные эпизоды этой борьбы� нет и един-
ства в существующей историографии относитель-
но оценки ее характера и главных задач� исследо-
ватель выделил шесть этапов этого явления, оха-
рактеризовал особенности каждого из них: ноябрь 
1917 г� – апрель 1918 г�; май – ноябрь 1918 г�; декабрь 

1918  г� – март 1919  г�; апрель  – 
август 1919  г�; сентябрь  – де-
кабрь 1919 г�; январь – ноябрь 
1920  г� в�в�  Солодова (одесса) 
обра ти лась к вопро сам культуры 
немец кого населения довоенно-
го периода� в  центре внимания 
ее доклада «восприятие социу-
мом одесского немецкого рабо-
че-колхозного театра в 1930-е гг� 
(региональный аспект)» исто-
рия немецкого театра и пробле-
ма восприятия его обществом� 
корни уходят в 1920-е годы, ког-
да в  одессе существовал интер-
клуб им к� маркса� Советская 
власть изначально признава-
ла необходимость крестьянско-
го театра как одного из каналов 
пропагандистского воздействия 
на крестьян� несмотря на то, что 
«на результат» работали все иде-
ологические и  культурные ин-
ституты, весь аппарат власти, 
при помощи театральных сту-

дий население обрабатывалось в нужном иде-
ологическом плане, террор в  области культуры 
был основным препятствием в реализации по-
литики национально-культурного возрождения� 
во  время   массовых арестов «фашистской агенту-
ры» в немецких национальных районах под одес-
сой репрессиям подверглись многие жители сел 
мангейма, Страсбурга, Зельц, Бадена, Эльзаса 
Зельцского района, которые были связаны с аре-
стованным режиссером театра л�а� Поппером� 
а�а�  Герман (Саратов) предложил тему «Сталин-
ский „великий перелом“ и борьба немцев Повол-
жья за сохранение традиционных устоев жизни»� 
основой «перелома» в немецкой деревне, под-
черкнул выступавший, стали коллективизация 
и  борьба с церковью, а жестокие репрессии со-
провождали весь ход «пере лома»� Предвестни-
ком «сплошной коллективизации» стало усиле-
ние административного давления на деревню  
в 1927–1929 гг� в  ходе проведения хлебозагото-
вок� Была прослежена реакция населения на ор-
ганизацию колхозов, особо выделена активная 
роль женщин как важная особенность крестьян-
ского сопротивления коллективизации� и все же 
в 1930–1931 гг� из немецкой автономии в районы 
крайнего Севера, Сибири,  казахстана было вы-
везено 4288 семей (24 202 чел�)� в ходе сплошной 
коллективизации были уничтожены тысячи высо-
корентабельных крестьянских хозяйств, а их вла-
дельцы арестованы и посажены в тюрьмы, высла-
ны� Пробле матику довоенного периода завершило 
выступление в�а� невежина (москва) «Заложники 
пакта: немецкие эмигранты в москве и советская 
пропаганда (1939–1941 гг�)»�

Темы положения немецкого населения в  годы 
великой отечественной войны, депортации и реф-
лексии общества по поводу этих проблем были за-
тронуты в докладах в�к� клеца (Днепропетровск) 
и  Т�П� волковой (алматы)� клец заострил внима-
ние на дискуссионных аспектах вопроса героиз-
ма советских немцев в годы войны, речь шла 
о  немцах, удостоенных звания Героя Советско-
го Союза� волкова сосредоточилась на проблеме 
 «Депортация немцев в дискурсивном простран-
стве казахстана»� автор отметила, что изученная 
ею литература показывает: исследование истории 
самого события как такового для авторов не явля-
ется целевым� например, в последнем академи-
ческом издании «истории казахстана» в  разделе 
«Депортации народов в казахстан� Трудовые ар-
мии» о депортированных народах сказано доста-
точно коротко� Депортации немцев отведено едва 
три строчки� Тема депортации немцев рассматри-
вается в дискурсивном пространстве казахстана 
в основном «по случаю» или «по поводу»� она ос-

вещается довольно однотипно, с заранее предска-
зуемыми выводами и суждениями по поводу сле-
дующих сюжетов: преступления тоталитарного 
советского режима, толерантность казахского на-
рода по отношению к депортированным и форми-
рование полиэтничного общества в казахстане� 

н�м� маркдорф (новосибирск) выступила с до-
кладом «Специфика персонального фильтрацион-
но-учетного делопроизводства на немцев в  куз-
бассе»� Была дана характеристика хранящейся 
в  ведомственных и государственных архивах ке-
меровской области проверочно-фильтрационной 
документации по немцам� С�л� разинков (нижний 
Тагил) в докладе «Спецпоселение советских нем-
цев на территории Урала (1945–1955 гг�): опыт соз-
дания электронной базы данных» проследил со-
стояние изученности периода нахождения немцев 
на спецпоселении в уральском регионе� Структура 
базы данных «Спецпоселение советских немцев 
на Урале» состоит из  четырех основных  таблиц 
(«Спецкомендатуры», «Спецпоселки», «катего-
рии и численность», «Трудовое использование») 
и 19 полей, содержащих сведения о наименова-
нии спецпоселков, их территориальной локали-
зации, административной подчиненности спец-
комендатуре и численности размещенных в них 
спецпоселенцев� По завершении ввода данных БД 
будет содержать сведения примерно о  450  спец-
комендатурах и более чем о  1400  спецпоселках, 
а также около 2700 записей о  численности спец-
поселенцев�

Тема репрессий против немцев и их послед-
ствий для народа была продолжена на заседа-
нии 27 сентября в докладах и�в� нам (Томск) 
«репрессии 1937–1938 гг� по „немецкой линии“: 
 региональный аспект», в�а� Дятловой (красно-
ярск) «влияние иноязычного окружения на фор-
мирование внутреннего мира российских нем-
цев (на  примере изменения языковой картины 
мира немцев Сибири)», Т�н� Славиной (красно-
ярск) «основные тенденции социально-демогра-
фического развития российских немцев в пост-
советский период (на материалах красноярского 
края и республики Хакасия)», а�и� Савина (ново-
сибирск) «Под недреман ным оком государства: 
религиозный диссенц российских немцев в бреж-
невскую эпоху»�

актуальные проблемы российских немцев 
нашли отражение в выступлении в�П� мотревича 
(екатеринбург) «немецкое население российской 
федерации в XXI в� (по данным всероссийской пе-
реписи населения 2010 г�)»� вывод прозвучал са-
мый неутешительный: «немецкий этнос всту-
пил в стадию распада своего этноса»� аспирант-
ка ю�в� Гейбель (новосибирск) выступила с темой Участники конференции
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немецкий культурный форум восточной европы 
(Deutsches Kulturforum östliches Europa) присудил 
в 2013 г� премию по культуре им� Георга Дехио исто-
рику искусств проф�, д-ру еве Хоецке и историку, 
редактору научно-информационного бюллетеня 
«российские немцы» и куратору исторических про-
ектов русско-немецкого центра встреч при Петри-
кирхе Санкт-Петербурга д-ру ист� наук ирине чер-
казьяновой�

Жюри под председательством проф�, д-ра Харт-
мута Доргерло (Hartmut Dorgerloh) присуди-
ло главный приз историку искусств еве Хоецке 
(Ewa Chojecka, Польша) «за исследования и попу-
ляризацию истории искусства верхней Силезии 
как  части европейского культурного наследия»� 
Профес сор Силезского университета в катовице 

заостри ла особое внимание в своих исследованиях 
«на культур ном наследии верхней Силезии, создан-
ном немцами, поляками, евреями и чехами, и про-
вела эту работу со своими учениками», как записало 
жюри в своем вердикте�

Почетный приз присужден д-ру ист� наук ири-
не черказьяновой (Санкт-Петербург) за исследова-
ние и популяризацию истории ленинградских нем-
цев после нападения вермахта на Советский Союз 
во время второй мировой войны и в последующие 
годы вплоть до 1955 г� она исследовала судьбы около 
4000 жертв репрессий и сделала их доступными ши-
рокой общественности через книгу «ленинградские 
немцы: судьбы военных поколений� 1941–1955» 
(СПб�, 2011� 400 с�, ил�)� результаты исследования 
были представлены в марте 2012 г�, в 70-летнюю го-

Премия имени Георга Дехио впервые 
присуждена российскому историку

довщину депортации ленинградских немцев, на по-
диумной дискуссии, организованной совместно 
с музеем политической истории Санкт-Петербурга� 
книгу сопровождает выставка «Депортация ленин-
градских немцев: до и после», инициированная 
русско-немецким центром встреч при Петрикирхе 
Санкт-Петербурга, которая находится в Петрикирхе�

решение о присвоении премии приняло жюри 
в составе: председателя жюри проф�, д-ра Хартму-
та Доргерло (Hartmut Dorgerloh, генеральный ди-
ректор фонда прусских замков и садов Берлина 
и  Бранденбурга); проф�, д-ра андраша ф� Балога 
(András F� Balogh, институт германистики универ-
ситета Этвош-лоранда (Будапешт), профессор не-
мецкой литературы южной европы в университе-
те клаузенбург (клуж-напока, венгрия)); Сибиллы 
Дреер (Sibylle Dreher, президент Женского Союза 
в Союзе изгнанных народов (Frauenverband im Bund 
der Vertriebenen e�V�, Берлин)); проф�, д-ра йорга 
Хаспеля (Jörg Haspel, ландесконсерватор земельно-
го управления памятников Берлина); д-ра кристи-
ны кайзеровой (Kristina Kaiserová, институт сла-
вяно-германских исследований, Университет яна 
евангелиста Пуркине (Усти-над-лабем, чехия)); 
д-ра Беаты штёрткуль (Beate Störtkuhl, федераль-
ный институт культуры и истории немцев в восточ-
ной европе, ольденбург (Германия)); д-ра йоахима 
Таубера (Joachim Tauber, директор института куль-
туры и истории немцев в Северо-восточной европе 
(Nord-Ost-Institut, люнебург, Германия))�

церемония вручения проходила 17 октября 
в центре Берлина, в атриуме немецкого банка 
(Deutsche Bank) на Унтер-ден-линден� все присут-
ствующие имели специальные приглашения от ор-
ганизаторов или обладателей премии� Заседание 
открыл д-р Гаральд рот (Harald Roth), директор фо-
рума� в своем приветствии он особо отметил, что 
впервые премия вручается одновременно двум 
женщинам и  впервые премию получает исследо-
ватель исторического наследия российских нем-
цев� Дипломы вручала Сабина Дерес, представитель 
Уполномоченного по культуре и средствам массо-
вой информации Берндта нойманна� Приветствия 
в адрес победительниц конкурса (Laudatio) были 
поручены известным исследователям – проф�, д-ру 
Детгарду фон винтерфельду и проф�, д-ру виктору 
Деннигхаусу� в заключение вечера состоялся прием�

культурный форум был организован в декабре 
2000 г�, резиденция находится в Потсдаме� в коо-
перации со многими институтами и учреждениями 
он занимается изучением культуры и истории тех 
территорий восточной европы, где некогда про-
живало немецкое население или живет и сейчас� 
форум организует выставки, различные просве-
тительские мероприятия (лекции, дискуссии, пре-

зентации), издает книги, выпускает собственный 
журнал «Blickwechsel»� форум позиционирует себя 
в качестве моста между востоком и Западом, меж-
ду учеными и общественностью, между института-
ми и частными инициативами�

Премия имени Дехио учреждена в 2003 г� в па-
мять об известном историке немецкого и европей-
ского искусства Георге Дехио (22�11�1850, ревель/
Таллин – 19�03�1932, Тюбинген)� Университетское 
образование Дехио получил в Дерпте (Тарту) и Гёт-
тингене, преподавал в университетах кёнигсберга 
(калининграда) (с 1883) и Страсбурга (1892–1919)� 
его справочник по немецким памятникам искус-
ства (в 5 т�, 1905–1912) стал эталонным при описа-
нии памятников во всех землях австрии� 

Премия имеет две номинации – по литературе 
(Buchpreis) и культуре и истории (Kulturpreis)� она 
вручается каждую осень, начиная с 2003 г�, при этом 
номинации чередуются� Премия дотируется упол-
номоченным федерального правительства Гер-
мании по культуре и средствам массовой инфор-
мации, ею награждаются личности и инициати-
вы, которые занимаются исследованием традиций 
и интерференций немецкой культуры и истории 
в  восточной европе, способствуют ее сохранению� 
Премия по культуре вручалась в шестой раз�

18 октября в Берлине (район марцан-Хеллерс-
дорф) в зале ратуши состоялась дискуссия на тему 
«немцы из россии: проблемы культуры памяти» (ве-

«Проблема символизации исторической памяти 
меннонитов Западной Сибири», подготовленной 
ею в соавторстве с е�в� Самушкиной� 

о насущных проблемах историографии рос-
сийских немцев говорил Д� мешков (фрайбург) 
в  докладе «„новая культурная история“: проме-
жуточные итоги и перспективы изучения исто-
рии и культуры российских немцев»� несмотря 
на  достиг нутые результаты в изучении немецко-
го населения, задачи систематического анализа 
историографических процессов в данной области 
в  контексте национальных историографий, а  са-
мое главное – выявление на основе такого анали-
за перспективных направлений научного поис-
ка  – до  сих пор остаются периферийными в ра-
боте историков� целью доклада было, во-первых, 
выявление  познавательного потенциала сравни-
тельного изуче ния историографических традиций 
в странах СнГ и в Германии, особенностей их раз-
вития, преемственности и, во-вторых, на примере 
конкрет ного исследовательского проекта проде-
монстрировать выбор подходящих методов и про-
межуточные результаты исследований на базе 
многочисленной группы документов, остающейся 
до сих пор слабоизученной�

об истории немецкой автономии и ее совре-
менных проблемах говорила Т�Б� Смирнова (омск) 

в выступлении «немецкая территориальная и на-
ционально-культурная автономия в системе го-
сударственной национальной политики россий-
ской федерации»� в годы второй мировой войны 
национальная государственность многих народов 
СССр была ликвидирована� После смерти Сталина 
автономия большинства народов была восстанов-
лена, они смогли вернуться из ссылки на родину� 
не  были полностью реабилитированы крымские 
татары, турки-месхетинцы, а в россии единствен-
ным народом, государственность которого не была 
восстановлена, являются немцы� автор отметила, 
что создание каких-либо территориальных автоно-
мий в настоящее время в россии невозможно, по-
этому права всех этих народов должны соблюдать-
ся на основе законодательства об экстерриториаль-
ной (национально-культурной) автономии� Закон 
об нка был принят лишь в 1996 г� в декабре 2012 г� 
была принята «Стратегия государственной нацио-
нальной политики рф», в которой были обозначе-
ны актуальные проблемы в этой сфере, решить их 
помогут и нка�

в рамках работы конференции прошло засе-
дание Правления маиикрн (рук� а�а� Герман) 
и рабо чее совещание по подготовке «новой иллю-
стрированной электронной энциклопедии „нем-
цы россии“» (рук� о�в� Сухарева)�

Георг Дехио
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дущий проф�, д-р в� Деннингхаус)� 
к участию были приглашены д-р 
ист� наук ирина черказьянова, д-р 
екатерина нейфельд (Детмольд), 
д-р виктор кригер (Гейдельберг)� 
все участники – историки, выход-
цы из бывшего СССр, свои ученые 
степени они защищали в постсо-
ветское время� Двое из  них ро-
дились в казахстане, месте ссыл-
ки их родителей, нейфельд  – 
уроженка оренбуржья, из мест 
компактного проживания немцев 
с дореволюционного времени� 
Сейчас двое проживают в Герма-
нии, черказьянова – в россии� Уже 
такое «миграционное прошлое» 
давало основание предполагать, 
что у участников дискуссии на-
коплен немалый опыт восприя-
тия российских немцев их сосе-
дями, а их собственный научный 
статус позволяет объективно оце-
нить не только личное прошлое, 
но и историю собственного наро-
да� обсуждаемые вопросы каса-
лись темы отношения к немцам 
вообще (например, «ощущали ли 
вы себя людьми второго сорта?»), 
памяти о республике немцев По-
волжья и отношения к этой про-
блеме в семьях� Заданы были во-
просы об отношении к религии, 
об особенностях учебы в универ-
ситетах в застойное время и о ра-
боте историков – российских нем-
цев – в настоящее время� Был за-
тронут и ряд других тем� Среди 
присутствующих в зале значи-
тельную часть составляли пересе-
ленцы из бывшего СССр�

информация о присуждении 
премии представительнице рос-
сии получила широкое распро-
странение в средствах массовой 
информации, в первую очередь, 
в  Германии, и во многом благо-
даря усилиям самих немцев-пе-
реселенцев� они ощущают себя 
российскими немцами и вдали 
от  россии, и им далеко не без-
различна судьба их народа, его 
успехи� 

Редколлегия

Дискуссия на тему «Немцы из России: проблемы культуры памяти». 
Слева направо: Виктор Кригер, Екатерина Нейфельд, Виктор Деннингхаус, 
Ирина Черказьянова
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На фото (слева направо): Сабина Дерес, Ева Хоецка, Ирина Черказьянова, Гаральд Рот
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немецкие колонии нагорной стороны волги были 
основаны в 1764–1766 гг� Эти поселения были пер-
вым удачным опытом масштабной аграрной ко-
лонизации степных пространств, предпринятой 
российским правительством� При размещении ко-
лонистов были применены как «конверсионные» 
решения, заимствованные из военной топографии 
(квартальная планировка селений, рациональное 
использование второстепенных источников водо-
снабжения (ключей, колодцев)), так и способы за-
стройки, освоенные в рамках русской крестьянской 
культуры (изба из двух связей, предоставляемая из-
начально двум колонистским семьям)� в дальней-
шей истории поволжско-немецкой колонизации 
эти принципы обоснования успешно применялись 
в степных ландшафтах Сибири, Северной и южной 
америки� Традиционная культура переселенцев, 
среди которых преобладали выходцы из рейнских 
германских государств, должна была функцио-
нировать в рамках отведенного государством ар-
хитектурного и социального устройства колоний� 
Тем не менее в материальном наследии поволж-
ских немцев-колонистов можно обнаружить сле-
ды развитых практик природопользования рейн-
ской Германии (например, широкое использование 
ветряных мельниц, создание ирригационных соо-
ружений)� весьма ранней, возникшей до аграрной 
модернизации и проникновения «городских» тех-
нологий строительства, особенностью немецкой 
колонистской архитектуры нагорной стороны вол-
ги следует считать и возведение сводчатого подва-
ла, служившего не только подполом, но и опорной 
конструкцией для дома�

колонии нагорной стороны замечательны 
и опытом решения проблемы аграрного перенасе-
ления за счет ремесленной специализации части 
хозяйств, в свою очередь обусловившей специфику 
участия колонистов в российском промышленном 
буме 1890-х годов и эволюцию колоний в торгово-
промышленные центры местного значения� Поми-
мо широкого проникновения новейшего сельско-
хозяйственного инвентаря в земледелие, конец 
XIX столетия отмечен «сарпиночным бумом», рас-
цветом текстильного промысла в нагорных коло-

ниях� рост благосостояния колонистов способство-
вал развитию местной инфраструктуры (учрежде-
ние «товарищеских» школ, телеграфной станции 
и т�д�) и промышленному строительству� в этот же 
период начинает практиковаться облицовка дере-
вянных и  каменных строений кирпичом местного 
производс тва, архитектурный стиль колоний на-
горной стороны волги обретает еще одну устойчи-
вую деталь – «мозаичную» кладку стен зданий�

Экспедиции международного союза немецкой 
культуры по составлению историко-культурного 
реестра проводятся с 2010 г� в местах историче ского 
присутствия российских немцев� одной из главных 
целей экспедиций является создание реестра по-
селений, сохраняющих самобытное традиционное 
этническое наследие российских немцев и выявле-
ние объектов культурного наследия, нуждающихся 
в охране�

к задачам, стоящим перед участниками экс-
педиции, относятся систематизация памятников 
истории, архитектуры, достопримечательных мест, 
связанных с культурным опытом немцев россии, 
фиксация фольклорного и этномузыкального на-
следия, а также актуальных социокультурных прак-
тик российских немцев� в экспедициях принимают 
участие волонтеры – представители региональных 
российско-немецких организаций, проект име-
ет не только исследовательскую, но и мемориаль-
ную направленность� в проекте 2013 г� приняли 
участие девять волонтеров из Ульяновска, Самары, 
Уфы, Свердловской области, омска, новосибирска, 
алтайского края� Экспедиционными фотографа-
ми были александр вальтер (новосибирск) и ольга 
мартыненко (Ульяновск)�

регион экспедиции 2013 г� – красноармейский 
район Саратовской области – в нынешних админи-
стративных границах существует с 1960 г�, включа-
ет в себя территории бывших Бальцеровского и Зо-
лотовского кантонов аССр нП� численность не-
мецкого населения района оценивается менее чем 
в 500 чел�, составляет примерно 1% от всего населе-
ния территории� в 1991–1993 гг� с территории рай-
она происходил исход немецкого населения, вы-
званный эскалацией шовинистических настрое-

Охотников 
Андриан Юрьевич,
кандидат истори-
ческих наук, 
научный сотруд-
ник отдела 
этнографии ИАЭТ 
СО РАН,
руководитель 
экспедиции

Этнографическая экспедиция 
международного союза немецкой культуры 
в бывшие немецкие села Поволжья

а�ю� оХоТников (новоСиБирСк)
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ний среди потомков переселенцев 1940-х годов 
и  не адекватными действиями местной власти� 
При  этих исходных данных задачи экспедиции 
были акцентированы на сборе сведений о сохран-
ности и характере эксплуатации материального 
наследия (прежде всего архитектуры) поволжских 
немцев, о характере интеграции его в традицион-
ную культуру местного населения� 

Полевые работы проводились в период с 26 ию-
ля по 2 августа 2013 г� в ходе экспедиции был иссле-
дован 21 населенный пункт (в т�ч� 18 бывших коло-
ний); взято 25 интервью с представителями мест-
ных администраций, краеведами, старожилами, 
местными немцами; зафиксировано более 70 объ-
ектов, значимых для истории и культуры россий-
ских немцев� 

Большая часть зафиксированных в регионе ис-
следования архитектурных объектов до сих пор 
используется, разрушению подвергаются брошен-
ные дома и бесхозные строения, как правило, в ре-
зультате пожара и последующего сноса (разбора) 
на кирпич� Состояние объектов наводит на мысль 
о непроизвольной физической и социо культурной 
консервации, в которой они существовали более 
семидесяти лет: сохранны не только стены, но не-
редко кровли и часть водостоков; на  стенах зда-
ний в некрасово (б� норка) и луганском (б� Бай-
дек) сохранились эмблемы мирских противо-
пожарных обязанностей и еще читаются старые 
номера домов� вопреки ожиданиям, не были обна-
ружены в  сколько-нибудь значительных объемах 
в архитектурном облике поселений следы «пере-
клички» крестьянских культур� Скорее, в регионе 
имеет место поглощение кирпича раннеиндустри-
альной аграрной культуры постиндустриальным 
сайдингом�

Среди факторов, имеющих влияние на сохран-
ность объектов культурно-исторического значе-

ния в регионе исследования, по итогам экспедиции 
возможно выделить основные� 

во-первых, засушливый климат региона� До на-
шего времени сохранилась часть деревянных (тесо-
вых) карнизов зданий, возведенных (либо обложен-
ных кирпичом) на рубеже ХIX–XX вв� Также весьма 
высокая степень сохранности характерна для де-
ревянных (рубленных из пластин-плах) складских 
помещений, т�н� хлебозапасных магазинов, возве-
денных в конце ХIX в� и использовавшихся вплоть 
до начала 1990-х годов�

во-вторых, «капитальность», исключительно вы-
сокое качество материалов и конструктивная на-
дежность поволжско-немецких строений� Следу-
ет обратить внимание на простоту используемых 
строи тельных решений (например, кирпичные сте-
ны связывались с деревянной основой железными 
косты лями-шпигольями) и тщательный учет мест-
ных гидрологических особенностей и свойств грунта 
(сооружение хлебозапасных магазинов на глинока-
менной «подушке»), что указывает на самостоятель-
ное, крестьянское происхождение поволжско-не-
мецкой архитектуры рубежа XIX–XX вв�

в-третьих, парадоксальное влияние «совхозной 
экономики» региона� С одной стороны, совхозный ра-
бочий не имел стимулов для реконструкции служеб-
ного жилья: именно по этой причине дошли до наше-
го времени элементы традиционного поволжско-не-
мецкого декора на слуховых окнах, карнизах, а иногда 
и наличниках� кроме того, созданным в 1944 г� пере-
селенческим совхозам досталась от поволжско-не-
мецких предшественников отличная материально-
техническая база: новейшие мТС, механизированные 
зерно токи, модернизированные кустарные промыс-
лы, уникальные системы водоснабжения  – которую 
стоило бы поддерживать и развивать� С другой сто-
роны, совхозы были хозяйственными организация-
ми, напрямую связанными с резкими колебаниями 

аграрной политики государства, ориентированными, 
по сути, на краткосрочную «пропагандистскую» эф-
фективность� в 1950-е  го ды угасают полукустарные 
мебельные и ткацкие производства (эффективные 
лишь при условии использования труда потомствен-
ных ремесленников), повсеместно можно наблюдать 
«совхозные» дома 1950–60-х годов, грубо сработан-
ные из «немецкого» кирпича, взятого с заброшен-
ных домов, чьи прошлые владельцы новым хозяевам 
были неизвестны и незначимы� наконец, следствием 
высокой и плохо организованной мобильности, свя-
занной с необходимостью форсированной «совхоз-
ной» реколонизации бывших поволжско-немецких 
территорий, стала чрезвычайная маргинализация на-
селения� в результате перманентных актов вандализ-
ма, последние из которых относятся к 1991 г�, в реги-
оне не сохранилось ни одного немецкого кладбища� 

в-четвертых, воздействие старообрядческой 
культуры, носителями которой являются местные 
русские старожилы, чьи предки проживали на тер-
ритории аССр нП� в ходе экспедиции зафиксиро-
ваны отказы в сопровождении к каптажам, дамбам, 
водным источникам, эксплуатируемым с довоен-
ных времен� в трех населенных пунктах (карамы-
шевка, каменский, карамыш) жители использу-
ют старые немецкие названия сел – Баур (Бауэр), 
Гримм, Хутор (куттер) соответственно, игнорируя 
«советские» названия на уровне местного слово-
употребления� в карамышевке на месте старого 
немецкого кладбища установлен сварной поклон-
ный крест лютеранского образца� Православное 
кладбище в карамыше устроено напротив старо-
го лютеранского, памятники на котором снесены, 
но могилы сохранны� в каменке зафиксировано 
табу на  забор кирпича от разрушающегося косте-
ла� в  красноармейске (б� Бальцер) и Усть-Золихе 
(б�  мессер) зафиксированы местные легенды, по-
священные противостоянию вандализму (спасение 

надгробных памятников с разоренного кладбища 
и креста с лютеранской кирхи соответственно)�

в-пятых, влияние процессов социальной дезин-
теграции и атомизации, характерных для постсо-
ветского и современного периодов� в ходе дегра-
дации «совхозной экономики» пострадали, прежде 
всего, культовые здания, используемые ранее как 
складские помещения и хоть как-то в этом качестве 
поддерживаемые� расхищению подверглись и  об-
щественно важные гидротехнические объекты, так, 
«на металл» были украдены элементы управления 
шлюзами на реке иловле, в результате территории 
близлежащих сел подвергаются риску затопления� 
Продолжается процесс «заготовки» старого кир-
пича на зданиях поволжско-немецкой постройки, 
так, в 2009 г� в с� Сплавнуха на разбор было прода-
но трехэтажное здание начала ХХ в� ремонт старых 
зданий, находящихся в частном владении, произво-
дится по грубо усвоенным новейшим канонам ди-
зайна – отделка сайдингом, установка прямоуголь-
ных пластиковых рам, оштукатуривание и покра-
ска, а нередко нанесение краски броских расцветок 
прямо на кирпичные стены мозаичной кладки�

однако владельцы приватизированных «не-
мецких домов» во все большей мере осознают 
не только рыночную стоимость и по сей день удоб-
ного и практичного жилья, но и его символическую 
ценность: то, как удивляются исследователи и ту-
ристы совершенству кладки свода в вековом под-
вале, хозяину дома льстит� но прямых дивидендов 
пока не приносит� 

По итогам экспедиции важно отметить перспек-
тивные направления дальнейших исследований:

1) в культурно-антропологическом отношении 
интересен сбор и систематизация элементов де-
кора, сохранившегося на карнизах, наличниках, 
в  оформлении слуховых окон-«продухов» домов 
поволжско-немецкой постройки� 

Руины католической кирхи Рождества Св. Марии  
в с. Каменка

Руины католической кирхи Рождества Св. Марии  
в с. Каменка (б. Бер)

Обмер остова строения проводят Александр Вальтер 
и Андриан Охотников. Окраина с. Гвардейское (б. Пфайфер) 

Участники экспедиции на фоне разрушенной лютеранской 
кирхи Св. Антония в Усть-Золихе (б. Мессер)
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2) в социально-антропологическом отношении 
актуальным представляется исследование взаимо-
отношений культур старообрядцев, новоселов 
и  поволжских немцев� наиболее перспективным 
районом исследований может быть куст Бобровка–
Сплавнуха (Гукк)–некрасово (норка)�

3) С исторической точки зрения интересны 
мероприятия 1941–1991 гг�, предпринимавши-
еся местными партийными и хозяйственными 
властями в отношении объектов материального 
наследия поволжских немцев�

4) Для фольклористов и антропологов представ-
ляют исключительный интерес местные легенды 
о «немецких кладах», бытующие среди представи-
телей старшего поколения жителей бывших немец-
ких колоний�

миграционная обстановка в красноармей-
ском районе Саратовской области не являет-
ся стабильной� в районе находятся учреждения 
Главного управления федеральной службы ис-

полнениия наказания (ГУфСин), крупный пси-
хоневрологический диспансер и центр помощи 
беженцам, т�к� немалое количество неустроенных 
людей, обеспокоенных поиском любого источни-
ка заработка, оседают ежегодно в местных селах� 
ресурсы консервации объектов, предоставлен-
ные климатом и доброй волей населения, на се-
годняшний день практически исчерпаны� речь 
идет о компетентной государственной и корпо-
ративной поддержке, консолидированных власт-
ных и общественных усилиях по сохранению, 
восстановлению, адекватному и бережному ис-
пользованию материального наследия поволж-
ских немцев� 

руководство мСнк выражает признатель-
ность волонтерам экспедиции, отделу культуры 
администра ции красноармейского района, крас-
ноармейскому краеведческому музею, админи-
страции Бобровского и Садовенского сельских по-
селений красноармейского района� 

Руины католической кирхи Рождества Св. Марии в с. Каменка (б. Бер)

Единственное сохранившееся немецкое надгробие 
Бальцеровского (ныне городского Красноармейского) кладбища 
на могиле Анны-Марии Роккель (1899–1918)

короткая по историческим меркам история одессы 
богата уникальными личностями� во многом бла-
годаря им маленькая турецкая деревушка Хаджи-
бей в невиданные для истории сроки превратилась 
в богатый, цветущий, по-европейски благоустроен-
ный город� мы с благодарностью вспоминаем име-
на генерал-губернаторов, градоначальников, ар-
хитекторов, ученых, врачей, педаго гов, промыш-
ленников и купцов� но остались еще незаслуженно 
забытые имена� Полувековое служение Ганса Гер-
мана на скромной должности городского садовни-
ка в засушливой, безводной одессе заслуживает на-
шей памяти�

одесса была основана на местности, где 
не было никакой растительности� Со стороны Пе-
ресыпи к ней примыкала песчаная пустыня, со сто-
роны Дальника степь� Строящийся город был без-
защитен перед зноем и пылью� Среди раститель-
ности его основатели упоминают лишь три старые 
груши, оставшиеся на землях бывшего Хаджибея�

Первые деревья в только что основанном горо-
де посадили братья иосиф и феликс Дерибасы� Са-
женцы ф� Дерибасу были присланы графом Потоц-
ким из его знаменитого сада в Умани� разросшийся 
при доме Дерибаса сад в 1806 г� был подарен городу�

Герцог ришелье, назначенный в 1803 г� градо-
начальником, уделяет внимание не только эконо-
мическому развитию одессы, но и ее благоустрой-
ству� По его распоряжению вдоль домов со стороны 
улиц стали высаживать деревья, однако достав-
ка саженцев была сопряжена со многими трудно-
стями и потерями и приживались они с большим 
трудом� ришелье принимает решение завести в го-
роде специальную плантацию, на которой бы ис-
кусный в своем деле мастер выращивал из семян 
саженцы лесных и фруктовых деревьев, высаживал 
их на городских улицах и ухаживал за ними� 

в январе 1812 г� ришелье приглашает в одес-
су садового мастера Ганса Германа, сына лютеран-
ского священника, служившего ранее «весьма по-
лезно» в  Ботаническом саду Санкт-Петербургской 
академии наук� ему гарантировались жалованье 
(1200 рублей в год), казенная квартира с участком 
земли, обеспечение топливом, свечами, челове-
ком для услуги, бесплатными лекарствами в случае 
 болезни�

Государственная казна взяла на себя содержа-
ние при садовнике двух учеников� они обеспечи-

вались одеждой (рубашками, куртками, жилетами, 
шубами, чулками, шейными платками и т�д�), обу-
вью и продуктами питания� Содержание Г� Германа 
вместе с учениками должно было обойтись казне 
в 3000 рублей�

Под городскую плантацию для выращивания 
древесных саженцев были выделены земли на пу-
стыре, в конце нынешней канатной улицы� внача-
ле она находилась под личным попечением рише-
лье, затем была передана в ведение Строительного 
комитета� Средств на ее содержание ассигновано 
не было, поэтому земли обрабатывались арестан-
тами� их присылали ежедневно по наряду город-
ской полиции по 6–10 человек� во время нахож-
дения на плантации их никто не контролировал, 
работали они плохо, а после обеда частенько воз-
вращались не все� Герман усомнился, что с таким 
количеством нерадивых помощников он сможет 
выполнить взятые на себя обязательства� на по-
мощь пришел ришелье� он обратился в городскую 
полицию с просьбой, чтобы на работы высыла-
лось не менее 15 человек и конвойным поручалось 
«принуждать арестантов к работе»�

в июле 1812 г� работы прекратились из-за на-
чавшейся эпидемии чумы и возобновились в мар-
те 1813  г� Плантация была очищена от засохших 
деревьев, вдоль улиц высажено 240 тополей� в том 
же году городской сад был передан в ведение са-
довника: он отвечал за состояние растительно-
сти, беседок и скамеек� на плантации он выращи-
вал из закупленных семян саженцы груш, яблонь, 
абрикосов, волохских орехов� По ее периметру 
были высажены лесные деревья� кроме деревьев, 
выращивались цветы� Для городской больницы 
и  госпиталя в медицинских целях разводились 
растения и травы�

объем работ по озеленению города расширил-
ся при графе м�С� воронцове� По его рекоменда-
ции в питомнике было увеличено количество са-
женцев акации� в 1824 г� закончилось оформление 
николаев ского (Приморского) бульвара� на трех 
его аллеях Герман высадил 454 дерева� в том же 
году Строительный комитет выделил 10 000 рублей 
на разведение в городе садов и бульваров� Герман, 
кроме работы на плантации, стал выполнять рабо-
ту городского садовника и обязан был поддержи-
вать в надлежащем состоянии городские бульвары 
и деревья, высаженные вдоль улиц�

Плесская Эльвира 
Германовна, 
исследователь 
истории одесских 
немцев, краевед

Садовник Ганс Герман

Э�Г� ПлеССкая (оДеССа)
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ного почетного гражданина� Ходатайство было 
удовлетворено в ноябре 1851 г� Звание было почет-
ным, однако никаких материальных привилегий 
оно не давало�

обремененный большой семьей (у Германа 
было шестеро детей), лишенный пенсии, садовник 
продолжал служить в одесском градоначальстве 
и  в преклонном возрасте, проявляя прежнее усер-
дие� кроме работ по озеленению города, он разво-
дил сады и шелковичные плантации в немецких ко-
лониях одесского водворения� По представлению 
председателя Попечительного комитета об  ино-

странных поселенцах южного края россии и�н� ин-
зова в 1819 г� был награжден золотой медалью 
на аннинской ленте с надписью «За усердие»� При-
нимал активное участие и в общественной рабо-
те: был членом комитета по борьбе с чумой (1837), 
принимал участие в оказании помощи во время 
эпидемии холеры (1848)� «За полезные труды» был 
награжден бриллиантовым перстнем и  второй зо-
лотой медалью на владимирской ленте�

все новороссийские губернаторы и одесские 
градоначальники признавали заслуги Германа пе-
ред городом и краем� его награждали единовре-
менными денежными выплатами� в городской чер-

те ему было даровано два участка земли размером 
около 112 десятин� несмотря на это, он находился 
«в бедном состоянии» из-за отсутствия чина и пен-
сии, что вынуждало его работать до глубокой ста-
рости за 454 руб� 52 коп� в год�

Ходатайство о назначении Герману пенсии 
вновь возбуждает генерал-адъютант граф П�е� ко-
цебу, назначенный генерал-губернатором ново-
российским и бессарабским в 1863 году� ввиду 
того, что  пенсионный устав запрещал назначать 
пенсии не  состоявшим на государственной служ-
бе, министр внутренних дел предложил городско-

му обществу назначить Герману ежегодное посо-
бие из  городских доходов со дня увольнения его 
от службы�

в апреле 1864 г� городская дума единогласно 
постановила предусмотреть в городских расходах 
по  пенсионному капиталу выплату бывшему го-
родскому садовнику Герману в размере 228 руб� 
37 коп� ему в это время уже исполнилось 80 лет�

в 2013 г� по ходатайству одесского областного 
национально-культурного общества «видергебурт» 
городская дума приняла решение увековечить па-
мять Г� Германа и открыть в одном из скверов одес-
сы памятную доску в его честь�

к октябрю 1825 г� в его ведении, не считая вы-
саженных вдоль улиц деревьев, находились город-
ская плантация, городской сад, Приморский буль-
вар, четыре отделения бульвара на александров-
ском проспекте и плац-парадное место� Последнее 
находилось в левой стороне Театральной площади 
и представляло собой квадратный четырехуголь-
ник, обсаженный двумя рядами деревьев� Это ме-
сто предназначалось для проведения войсковых 
парадов�

к 1829 г� территория плантации разрослась до 
20 десятин� Почти вся она была заполнена сажен-

цами, которые предназначались для одесских буль-
варов и улиц� излишек поступал в продажу част-
ным лицам�

Г� Герман прослужил одессе с молодых лет 
до преклонного возраста� к началу 50-х годов, кро-
ме Приморского и александровского бульваров, 
городского сада, плац-парадного места, он выпол-
нял необходимые работы на 25 десятинах бывше-
го сада ришелье� на 200 десятинах в районе Пе-
ресыпи были разведены лесные плантации для 
сдерживания наносимого ветром песка� на 15 де-
сятинах были основаны древесные школы� Под ру-
ководством Германа были высажены и велся по-
стоянный уход за садами при городской больни-
це, домах призрения сирот и призрения нищих, 
при военном госпитале, одесском институте бла-
городных девиц, церковной и театральной площа-
дях, на внешнем бульваре от третьей части по ста-
рой черте Порто-франко до карантинной балки, 

по всем дорогам с отделением кварталов на клад-
бище� он озеленял город при отсутствии пресной 
воды, частых степных ветрах и изнуряющем лет-
нем зное� и Строительный комитет, и одесский 
градоначальник, и новороссийский и бессарабский 
генерал-губернатор отмечали, что Герман был по-
лезен не только городу, но и краю, разводя лесные 
плантации и сады в степных местах�

в 1843 г�, когда его службе в одессе исполнилось 
более 30 лет, обнаружилось, что должность город-
ского садовника не включена в штат городского 
управления одессы� Это означало, что он не чис-

лился на государственной службе и не имел пра-
ва на пенсию� Строительный комитет, градона-
чальник, исполняющий должность генерал-губер-
натора стали ходатайствовать перед министром 
внутренних дел о введении его в штат и присво-
ении звания чиновника 14 класса� Поскольку та-
кой должности не предусматривал штат город-
ского управления в российской империи, министр 
не счел возможным делать исключение для одес-
сы и в ходатайстве отказал� Правда, при этом по-
советовал: если одесса так нуждается в опытном 
садовнике, то пусть поощряет его временными де-
нежными выплатами�

Переписка длилась до 1849 г� неоднократные 
ходатайства городских и губернских властей были 
безрезультатными� чтобы в какой-то степени ис-
править несправедливость, генерал-губертатор 
края м�С� воронцов ходатайствовал перед импера-
тором о возведении Германа в звание потомствен-

Городской сад Лютеранская церковь Николаевский (совр. Приморский) бульвар
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Защита диссертаций Защита диссертаций

Т�л� ПеТрова (ДнеПроПеТровСк)

Защита кандидатской диссертации 
кадолом александром николаевичем

26 июня 2013 г� на заседании дис-
сертационного совета Д�08�051�14 
при Днепропетровском нацио-
нальном университете им� олеся 
Гончара (Украина) состоялась за-
щита на соискание ученой степе-
ни кандидата исторических наук 
кадола александра николаеви-
ча на тему «антинемецкая кампа-
ния в  российской империи 1914–
1917 годов: региональный аспект» 
по специальности 07�00�02  – все-
мирная история� работа выполне-
на на кафедре всемирной истории Днепропетров-
ского национального университета под руковод-
ством канд� ист� наук, проф� Светланы иосифовны 
Бобылевой�

официальными оппонентами выступили за-
ведующий кафедрой международной информа-
ции черновицкого государственного университе-
та им� ю� федьковича д-р ист� наук, проф� фисанов 
владимир Петрович и заведующий кафедрой исто-
рии и мировой политики одесского национально-
го университета имени и�и� мечникова канд� ист� 
наук, доц� шевчук николай андреевич�

Диссертационное исследование посвящено 
комплексному анализу антинемецкой кампании 
в  россии в 1914–1917 гг� – политическим, право-
вым, экономическим, социальным и культурно-
идеологическим мероприятиям и акциям, которые 
были направлены против немецкого населения 
российской империи� в диссертационной рабо-
те достаточно подробно изучены важнейшие со-
ставляющие этой кампании – административное 
ограничение колонизации, ограничительные меры 
правительства против «вражеских подданных», ре-
прессивно-депортационная политика военной ад-
министрации в прифронтовых губерниях, ликви-
дация немецкого землевладения�

а�н� кадол в своей работе сделал акцент на рас-
смотрение событий Первой мировой войны через 
призму этнонациональной и этнополитической 
ее составляющей� в качестве основы была выбрана 
триада: «власть–общество–этносы�» 

работа базируется на большом количестве ис-
точников� центральное место в диссертации зани-

мают неопубликованные источники 
из  архивов Украины и российской 
федерации� 

несмотря на то, что по истории 
Первой мировой войны имеется об-
ширная отечественная и зарубежная 
библиография, кадол в своей работе 
поставил вопросы, которые ранее не 
были предметом внимания истори-
ков: влияние германофобии на вну-
триполитическое состояние россий-
ского общества, «немецкий вопрос» 
в идеологии имперских национа-

листических движений и правых партий, междуна-
родный фактор в антинемецких кампаниях воен-
ного времени, деятельность политических и  воен-
но-полицейских ведомств в «борьбе с немецким 
засильем»� в связи с таким прочтением истории это-
го мирового конфликта и места в нем российской 
империи, была создана возможность получить бо-
лее целостную картину внутренней жизни этого го-
сударства�

автор диссертационной работы, используя ме-
тоды исторического анализа современного виде-
ния сложных и специфических процессов, прохо-
дивших в российском обществе, смог объектив-
но оценить роль и место антинемецкой кампании 
в  нарастании кризисных явлений российского са-
модержавия, как в области идеологии, так и в соци-
ально-экономической сфере�

опираясь на современные концептуальные под-
ходы, кадол впервые в украинской историографии 
рассмотрел комплекс вопросов, связанных с  вы-
явлением генезиса «немецкого вопроса», кото-
рый прошел путь от политики «открытых дверей» 
до  концепции «немецкого засилья»; с  влиянием 
российского общества и политикума на формиро-
вание основных проявлений германофобии в прес-
се, в аграрной сфере, идеологии� им была проанали-
зирована роль правомонархического лагеря в этно-
политике царизма, выявлены общеевропейские 
процессы, шедшие в отношении этносов воюющих 
держав; отмечено влияние и заимствование держа-
вами антанты форм и методов антинемецкой по-
литики, особая роль военно-полицейского аппарата 
в решении задач антинемецкой кампании�

Петрова Татьяна 
Леонидовна,
научный сотруд-
ник Центра 
украинско-гер-
манских научных 
исследований 
Днепропетров-
ского националь-
ного универси-
тета им. Олеся 
Гончара 

в диссертации показано, что существенное 
влия ние на проведение царскими властями дис-
криминационной политики в отношении немец-
кого этноса оказывала консервативно настроен-
ная часть элиты и общества, в частности, право-
монархические партии и организации русских 
националистов� Положительным моментом рабо-
ты является многовекторный подход, использо-
ванный автором: общегосударственный масштаб 
антинемецкой кампании власти и общества в рос-
сии коррелируется с регио нальным освещением� 
Достаточно четко в работе прослеживается регио-
нальный аспект антинемецкой кампании, особен-
но при рассмотрении депортаций, жандармско-по-
лицейского преследования немецкого населения 
и ликвидации землевладения�

При написании работы были использованы раз-
личные теоретические концепции: «политика на-
селения» П� Холквиста, П� Поляка, в� Деннингхауса; 
концепт Э� лора в отношении проекта национали-
зации российской империи; положение м� Хагена 
об усилении мобилизации этничности� 

автор с достаточной глубиной решил постав-
ленные в исследовании задачи и пришел к следую-
щим выводам�

антинемецкая кампания была обусловле-
на преимущественно влиянием факторов объек-
тивного характера� Установлено, что, начавшись 
с  временных мероприятий, призванных обезо-
пасить российский тыл, антинемецкая кампа-
ния переросла в  широкомасштабную кампанию 
«национализации империи»� Это объясняется 
тем, что  международные отношения находились 
под  влиянием милитаризации (военная полити-
ка относительно гражданского нероссийского на-
селения, оккупация, тактика «выжженной зем-
ли», этнические дискриминационные мероприя-
тия по  обе линии фронта, система полицейского 
надзора за подданными, расширение критериев 
неблагонадежности по этноконфессиональному 
признаку)� Стало очевидным, что царская власть 
в поисках интегральной политической идео-
логии опиралась на правомонархический лагерь, 
который в  период войны придерживался нацио-
налистического мировоззрения� выявлен меж-
дународный фактор антинемецкой кампании 
в  россии� Проанализирована аграрная проблема 
и  попытки ее разрешения за счет немецких по-
селений южных и  юго-западных губерний рос-
сийской империи; показано негативное влияние 
ликвидационного законодательства, как на раз-
витие колонистской инфра структуры, так и на об-
щественно-политическое настроение населения� 
выявлено, что в целом ряде губерний юга и юго-
Запада россии антинемецкие мероприятия при-

няли значительно больший размер, чем в центре, 
и имели своим следствием расширение погромно-
го движения, посягательства со стороны крестьян 
не только на колонистскую, но  и  на  помещичью 
землю� Подтверждено, что в  ходе антинемецкой 
кампании была невозможна протекционистская 
деятельность, направленная на защиту чести, до-
стоинства и имущественных прав со стороны рос-
сийских немцев� опровергнут тезис об  исключи-
тельно административно-государственном ха-
рактере антинемецкой кампании; выявлено, что 
в условиях войны возник особый механизм мо-
билизации общества, в котором этнополитиче-
ский фактор занимал достаточно большое место� 
впервые выявлена особая роль жандармско-по-
лицейского ведомства, задействованного в функ-
циях надзора, контроля перлюстрации, админи-
стративной высылки и служебных расследований 
в деле так называемого «немецкого засилья»� Под-
тверждена негативная роль военного руководства 
в  реализации целого ряда дискриминационных 
мер в  отношении немецкого населения� выявле-
на взаимосвязь между так называемой «партией 
войны» и правомонархическим лагерем, особенно 
в вопросе перераспределения немецких земель�

на автореферат были получены отзывы ряда 
ведущих исследователей Украины, россии, Герма-
нии, Сша: канд� ист� наук м�н� костюка, доцен-
та кафедры инженерной педагогики, психологии 
и украиноведения луцкого национального техни-
ческого университета (луцк); д-ра ист� наук, проф� 
н�н� шитюка, директора института истории и пра-
ва николаевского национального университета 
им� в�а� Сухомлинского (николаев); д-ра ист� наук 
и�в�  нам, профессора кафедры современной от-
ечественной истории национального исследова-
тельского Томского государственного универси-
тета (Томск); д-ра ист� наук, проф� а�а� Германа, 
зав� кафедрой отечественной истории в новейшее 
время Саратовского государственного универси-
тета им� н�Г�  чернышевского (Саратов); д-ра ист� 
наук, проф� а�в� Потыльчака, зав� кафедрой источ-
никоведения и специальных исторических дис-
циплин национального педагогического универ-
ситета имени м�П�  Драгоманова (киев); д-ра ист� 
наук и�в�  черказьяновой, отв� редактора научно-
информационного бюллетеня «российские нем-
цы» (Санкт-Петербург); д-ра райнхарда нахтигаль, 
исторический семинар новейшей и восточноевро-
пейской истории университета г� фрайбурга (фрГ); 
канд� ист� наук и�е� Гаврилова, доцента нацио-
нального университета «львовская политехника» 
(львов); д-ра философии, проф� Эрика лора, зав� 
кафедрой русской истории и культуры американ-
ского университета (вашингтон)� 

Кадол Александр Николаевич
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Защита диссертаций Защита диссертаций

в�П� клюева (Тюмень)

Защита кандидатской диссертации 
алишиной Галиной николаевной 

в Томском государственном уни-
верситете 20 сентября 2013 г� про-
шла защита диссертации Галины 
николаевны алишиной «немцы 
Томской губернии в конце XIX  – 
начале XX в�: стратегия и практи-
ки диаспорализации» на соискание 
ученой степени кандидата истори-
ческих наук� Диссертация была под-
готовлена на кафедре истории и до-
кументоведения Томского государ-
ственного университета� научный 
руководитель – д-р ист� наук ираи-
да владимировна нам� отзыв от ведущей органи-
зации (иркутский госуниверситет) был подготов-
лен д-ром ист� наук в�и� Дятловым, официальными 
оппонентами выступили д-р ист� наук Т�Б� Смир-
нова (омГУ, омск) и канд� ист� наук в�П� клюева 
(иПоС Со ран, Тюмень)� 

Диссертация Г�н� алишиной посвящена анализу 
стратегий диаспорализации немецкой диаспоры, 
сложившейся в Томской губернии на рубеже XIX–
XX веков� обращение к данной этнической группе 
является тем более интересным, что в настоящее 
время российские немцы сохраняют и воспроизво-
дят свою этническую идентичность, прежде всего, 
через создание национально-культурных объеди-
нений� Тогда как в XIX – начале XX в� существова-
ли другие механизмы воспроизводства идентично-
сти, что и рассматривается в представленной дис-
сертации� 

разумеется, отдельные аспекты жизни россий-
ских немцев уже неоднократно являлись объектом 
исследования� Поэтому интересным стало исполь-
зование диаспорального подхода, позволившего 
рассматривать историю сибирских немцев с точки 
зрения закономерностей развития диаспоры� ра-
нее все авторы, изучавшие диаспоральные прак-
тики, опирались в основном на опыт сельских жи-
телей, у которых эти практики являются очевид-
ными� реже изучали горожан, поскольку диаспора 
в городской среде имеет нечеткие и  «размытые» 
границы в силу своей дисперсности� новым в дис-
сертации является также подход к религиозной 
общине как к институту представительства перед 
местным сообществом и властями, а также выяв-

ление специфики политики регио-
нальных властей�

автор сконцентрировался на ана-
лизе положения сельских и  город-
ских групп немцев, проживавших 
в Томской губернии, показывая 
специфику их существования в раз-
ных социокультурных и экономи-
ческих условиях� При этом внима-
ние уделяется также и этноконфес-
сиональным группам (меннонитам, 
лютеранам, баптистам и пр�)� ана-
лизируются и часто игнорируе мые 

исследователями категории немцев, попавших 
в регион в годы Первой мировой войны в резуль-
тате вынужденного переселения (пленные, депор-
танты, беженцы и др�)�

Г�н� алишина проанализировала условия фор-
мирования диаспоры, причем раскрыла все 
возможные причины и факторы, повлиявшие 
на  укоренение немцев в Сибири� например, со-
циально-экономические факторы подробно рас-
сматриваются в разделе, посвященном городским 
немцам; природно-климатические – в разделе, по-
священном сельскому населению (особенно инте-
ресными представляются сюжеты об освоении без-
водной кулундинской степи); роль политических 
факторов подробно проанализирована на примере 
«борьбы с немецким засильем»�

Городских немцев, добровольно переселявших-
ся в Томскую губернию начиная с XVIII в�, отличал 
индивидуальный характер миграции и довольно 
продолжительный процесс накопления «критиче-
ской массы» членов диаспорных общин� Городские 
немцы органично вписались в систему разделе-
ния труда региона, заняв относительно свободные 
ниши� высокая степень грамотности немецкого на-
селения и наличие у многих немцев образования 
сделало их востребованными� основным маркером 
идентичности в среде городского немецкого насе-
ления Томской губернии служила конфессиональ-
ная принадлежность� наиболее динамично разви-
валось томское лютеранское сообщество� кроме 
традиционных органов управления религиозной 
общины (церковный совет, собрание членов общи-
ны, пасторат), были организованы приют для де-
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тей-лютеран, училище, дамское лютеранское бла-
готворительное общество� все это способствовало 
культурному сохранению и воспроизводству сооб-
щества�

формирование сельской группы немцев, до-
бровольно переселившихся в Томскую губернию, 
происходило иначе� немецкие колонисты появи-
лись на территории региона в рамках массового 
крестьянского миграционного движения за  Урал 
в конце XIX – начале ХХ в� Причины, порядок и ус-
ловия переселения немецких колонистов в целом 
были общими с остальными переселенцами Сиби-
ри и особой спецификой не обладали� в плане хо-
зяйственной адаптации к новым условиям про-
живания сельские немецкие переселенцы Том-
ской губернии столкнулись с рядом трудностей� 
 во-первых, климатические условия региона дела-
ли ведение сельского хозяйства довольно риско-
ванным� во-вторых, хозяйственная специализа-
ция колонистов совпадала с хозяйственной спе-
циализацией местных жителей� Придя на новое 
место, сельские немцы без труда воспроизвели 
ту  общинную структуру, что уже была ими сфор-
мирована в  прежних местах проживания� основ-
ными диаспоральными институтами, обеспечи-
вавшими культурное сохранение и самовоспро-
изводство диаспорной группы, были религиозная 
община и национальная школа�

немцы губернии являлись частью диаспоры 
российских немцев, и в годы Первой мировой вой-
ны на них распространилось такое же отношение, 
как и ко всему немецкому населению российской 
империи� однако отдаленность от линии фрон-
та и  центральных регионов страны вносили свои 
коррективы в кампанию «по борьбе с немецким 
засильем»� алишина убедительно показывает, что 
в Томской губернии эта кампания протекала менее 
напряженно, это связано как с выбранной страте-
гией органов власти, так и с взаимоотношениями 
местного населения и немецкой диаспоры� 

Спецификой губернии было то, что она, как уда-
ленная от фронта территория, стала пристанищем 
для вынужденных немецких переселенцев, кон-
тингент которых состоял из пленных, заложников, 
«выселенцев» и беженцев� они не только пополни-
ли состав немецкого населения губернии, но и ста-
ли иллюстрацией самых неприглядных сторон 
анти немецкой политики государства� Уже  назрев-
шее в среде немцев губернии недовольство, под-
крепленное такой «иллюстрацией», вылилось 
в консолидацию и политизацию немецкого населе-
ния, что наглядно проявилось после февральской 
революции 1917 г�

результаты диссертации изложены в 20 публи-
кациях и представлены на международных кон-
ференциях: «Этнические немцы россии: истори-
ческий феномен „народа в пути“» (москва, 2008), 
«немцы россии – прошлое, настоящее, перспек-
тивы становления» (Томск-кемерово, 2009), «нем-
цы Сибири: история и культура» (омск, 2010), 
 «начальный период великой отечественной войны 
и депортация российских немцев: взгляды и оцен-
ки через 70 лет» (Саратов, 2011), «Два с половиной 
века с россией (к 250-летию начала массового пе-
реселения немцев в россию)» (москва, 2012)� кроме 
того, Г�н� алишина использовала материалы свое-
го исследования при преподавании на междуна-
родной школе «россия и Германия в пространстве 
европей ских коммуникаций» (Тюмень, 2013)�

Диссертационный совет пришел к выводу о том, 
что работа Г�н� алишиной полностью соответствует 
критериям, установленным Положением о поряд-
ке присуждения ученых степеней, утвержденным 
постановлением Правительства рф от  30  января 
2002  г� № 74 (в редакции постановления Прави-
тельства российской федерации от 20 июня 2011 г� 
№ 475), и принял решение присудить алиши-
ной Галине николаевне ученую степень кандида-
та исторических наук по специальности 07�00�02 – 
 отечественная история�

25 декабря 2013 г� состоится защита диссертации на соискание ученой степени кандидата исто-
рических наук Помогаловой оксаны игоревны тему «Помощь  иностранных  благотворитель-
ных  организаций  голодающим  Саратовского  Поволжья  (1921–1923  гг.)» по специальности 
07�00�02 – отечественная история� работа выполнена в Саратовском государственном университете 
им� н�Г� чернышевского под руководством д-ра ист� наук, проф� аркадия адольфовича Германа� Под-
робнее о диссертационном исследовании будет рассказано в следующем номере научно-информа-
ционного бюллетеня «российские немцы»�



Российские немцы 4/2013 Российские немцы 4/201324 25

Библиография. Рецензии. Аннотации Библиография. Рецензии. Аннотации

в год празднования 250-летия манифеста екатери-
ны II «о дозволении всем иностранцам, в россию 
въезжающим, поселяться в которых губерниях они 
пожелают и о дарованных правах», в День памяти 
российских немцев 28 августа в Сарепте (волго-
град) прошла презентация еще одной долгождан-
ной книги «возвращенные имена»� Составителями 
этого сборника документов являются преподавате-
ли волгоградского государственного университета 
д-р ист� наук, проф� нина Эмильевна вашкау (руко-
водитель проекта), канд� ист� наук, доц� екатерина 
львовна фурман и магистрант людмила алексеев-
на ильина�

ровно пять лет назад, также в День памяти, 
28 августа 2008 г� сарептяне с трепетом в душе от-
крывали для себя первую книгу из этой докумен-
тальной серии «Сарепта� Территория памяти»� кро-
потливая работа исследователя в архивах москвы, 
Саратова, волгограда, встречи и беседы с жителя-

ми бывшей немецкой колонии Сарепта дали свои 
плоды� в зале кирхи впервые читали списки без-
винно пострадавших сарептян, депортированных 
в сентябре 1941 г� по национальному признаку� Эти 
списки зачитывали внуки и правнуки депортиро-
ванных: кристина флядунг, инга Беккер, Татья-
на шефер, юлия люкштедт, вячеслав антонов, ка-
терина фризоргер� в зале была такая тишина, что, 
казалось, слышно было дыхание собравшихся� Го-
рели поминальные свечи� оживала история! каж-
дый список имел свой номер� к примеру, в списке 
№ 49 указаны моя бабушка по материнской линии 
Патц елизавета (1889 г� р�), мои родители, братья и 
сестра� Этот день стал для многих событием, и для 
моей семьи тоже� каждая семья получила из рук ав-
тора книгу «Сарепта� Территория памяти», которая 
уже стала реликвией в семьях�

в новой книге речь идет о подробных, ранее за-
секреченных, списках депортированных немцев 

Третьякова 
(Мейдер) Нелли 
Андреев на, 
заместитель 
руководителя 
Центра немецкой 
культуры имени 
братьев Лангер-
фельд, методист 
музея «Старая 
Сарепта» 

ПреЗеНтация кНиги

«возвращенные имена»

н�а� ТреТьякова (волГоГраД)

Члены Центра немецкой культуры в кирхе на праздновании 250-летия Манифеста Екатерины II  
о дозволении иностранцам поселяться в России
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с территории бывшей республики немцев Повол-
жья, отошедшей к Сталинградской области по ука-
зу от 7 сентября 1941 г� 28 августа 2013 г� в доме па-
стора евангелическо-лютеранской общины Старой 
Сарепты прошла презентация этого издания� Сим-
волично, что новые имена репрессированных рос-
сийских немцев открываются в эту скорбную дату� 
Заместитель директора музея-заповедника «Старая 
Сарепта» игорь владимирович арнольд, представ-
ляя книгу, сказал: «Эта информация долгие десяти-
летия была скрыта от многих так же, как и от меня� 
Знакомясь со списками российских немцев, этими 
ранее засекреченными материалами, надо отдать 
должное н�Э� вашкау за очень большой труд, кото-
рый делает ей честь и всему авторскому коллекти-
ву� надо, чтобы об этом помнили� Такие историче-
ские документы являются для всех и для власти, 
в том числе, еще одним предупреждением о необ-
ходимости внимательного отношения к истории 
своей страны, к своим гражданам»�

Списки рассказывают о многом, за каждым 
списком кроется судьба конкретной семьи, свои 
воспоминания, своя вера и любовь� можно мыс-
ленно представить себе место погрузки – пристань, 
возраст пожилого человека – 72 года (1869 г� р�), на-
циональность – немец – и сам этот момент погруз-
ки на баржу, когда не только стариков, но и двухме-
сячных детишек, как это показано в списке № 18, 
отправляют в неизвестность� адреса тоже потряса-
ют� мы находим старые названия улиц: комитет-
ская, калмыцкая, Пугачевская и просто «барак», 
«пристройка», «палатка»� Здесь указаны фамилии 
членов «районных троек», составлявших и подпи-
сывавших списки� листая страницы истории, мы 
снова переживаем картины печальных событий� 
Сколько испытаний выпало на их долю – приме-
ры об этом приводятся в обширной вступительной 
статье к этому труду� в книге опубликованы также 
оригиналы документов депортированных� 

в выступлении каждого из гостей была отме-
чена важность этого издания как для российских 
немцев, так и для современного общества в це-
лом� м�м� нейфельд, Г�Г� райсих, Э�а� Железчикова, 
л�Э� Синявская, л�и� Даммер и другие поделились 
своими воспоминаниями о пережитом, о судь-
бе своих родных в условиях депортации и спец-
поселения� Потомки рода ниденталь, прибывшие 
с  Урала, открыли для себя в этой книге в списке 
№ 41 трагическую страничку жизни бабушки ма-
рии васильевны ниденталь и ее сыновей рудоль-
фа, лео и роберта� 

в день презентации книги были вручены пастору 
евангелическо-лютеранской церкви о� штульбергу, 
переданы в фонды музея-заповедника «Старая Са-
репта», а также подарены всем желающим – участ-

никам Дня памяти� 3 сентября 2013 г� из Германии 
приехала в музей-заповедник «Старая Сарепта» 
семья ниденталь – нелли и ее дочь катарина� они 
тоже получили в дар эту бесценную книгу�

книга была представлена и во время праздно-
вания 250-летия манифеста екатерины II 16 сен-
тября 2013 г�, в день основания Сарепты� в по-
мещении немецкой библиотеки музея-заповед-
ника «Старая Сарепта» проходил круглый стол 
«насле дие Сарепты: сегодня и завтра»� в его рабо-
те принимали участие ученые из россии, калмы-
кии и  Германии� каждый из них получил в пода-
рок книгу «возвращенные имена»� канд� ист� наук 
л� окопова была сердечно благодарна нине ваш-
кау за этот дар, т�к� она работает по близкой теме 
«выселение немцев из калмыцкой аССр в 1941 г�» 
и ей было очень важно познакомиться с положи-
тельным опытом коллег�

в рамках празднования юбилея в гостях у са-
рептян были пастор из г� ниски карл-ойген лан-
герфельд и руководитель Братского архива г� Герн-
гута, откуда и прибыли 250 лет назад сарептяне-
немецкие колонисты, историк, д-р филол� наук 
рюдигер крегер� в своем выступлении он сказал, 
что «Сарепта очень хорошо сохранилась из всех по-
селений Братской общины� все эти поселения стро-
ились по всему миру по одному образцу� многое 
с тех пор исчезло и было разрушено� и только в не-
которых местах заботятся о том, чтобы они сохра-
нились»� «Дай Бог, чтобы сохранилась Сарепта – по-
истине жемчужина всего нашего края! – так выра-
зилась глава красноармейского района волгограда 
лариса юрьевна евсеева� – Дай Бог, чтобы история 
возвращенных имен российских немцев помогала 
каждому из нас быть чище душой!»

Н.А. Третьякова (Мейдер) вручает книгу «Сарепта. 
Территория памяти» гостье из Германии Нелли Ниденталь. 
Сентябрь 2013 г.
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СоСТавиТель Д-р иСТ� наУк и�в� черкаЗьянова (СанкТ-ПеТерБУрГ)

андреева В.И. Гаральд Боссе� – СПб�: коло, 2009� – 
288 с�, ил�
В монографии на основе обширного архивного материала и на-
учных исследований дается обзор творческого наследия круп-
ного архитектора второй трети XIX в. Гаральда Эрнестовича 
(Гаральда Юлия) Боссе (1812–1894). Раскрывается разносто-
ронний талант зодчего-строителя, мастера новаторских пла-
нировочных решений, создателя разнообразных по стилю инте-
рьеров, тонкого художника-графика. Три десятилетия наиболее 
активной творческой деятельности связаны с Петербургом.

анте к. влияние губернских властей и евангеличе-
ско-лютеранского духовенства курляндской губернии 
на формирование законодательства по отношению 
к  баптистам российской империи (вторая половина 
ХІХ  века) // 105 лет легализации русского баптизма: 
материалы междунар� науч�-практ� конф� 5–7 апр� 
2011 г� / ред�-сост� н�а� Белякова, а�в� Синичкин� – м�, 
2011� – С� 119–124�

безносова о.В. «Белые пятна» на карте евангель-
ского движения XIX – начала ХХ веков� екатерино-
славская губерния российской империи // 105 лет ле-
гализации русского баптизма: материалы междунар� 
науч�-практ� конф� 5–7 апр� 2011 г� / ред�-сост� н�а� Бе-
лякова, а�в� Синичкин� – м�, 2011� – С� 65–68�

«… в рабочие колонны на все время войны»� оче-
видцы и исследователи о немцах в трудовой армии: 
Сб� науч� статей и воспоминаний = „In Arbeitskollonen 
für die gesamte Zeit des Krieges“� Zeitzeugen und Forscher 
berichten über die Deutschen in der Trudarmee / Под ред� 
а�а� Германа и о�ю� Силантьевой� – м�: мСнк-пресс, 
2012� –352 с�, ил� (Парал� тексты на рус� и нем� яз�)
В книге собраны воспоминания очевидцев трудовой армии 
1941–1946 гг., а также научные статьи, в которых освещаются 
эти события – одни из самых трагических в истории российских 
немцев.
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Везнер  Н.Н. народные танцы немцев Сибири� – 
м�: мСнк-пресс, 2012� – 224 с�

Великий  (яшин)  В.[В.].  немцы омского Приир-
тышья� 2-е изд�, доп�, испр� – Берлин: ANTHEA, 2013� – 
488 с�
Владимир Владимирович Яшин, писатель, краевед, публицист, 
уроженец д. Драгунка Называевского района Омской области. 
В 1999 г. в соавторстве с историком М.И. Машкариным издал две 
объемные работы по хронологии истории Омского Прииртышья: 
«С днем рождения, родной край: к истокам основания поселений 
Омского Прииртышья» и «Омское Прииртышье в истории одно-
го дня: хроника событий (ХVI–ХХ вв.)» (Омск, 1999). В том же 
году издана его брошюра «История российских немцев: хроника 
событий (XVI–ХХ вв.)». В настоящей книге в популярной форме 
излагается история немцев Омской области.

возвращенные имена� Списки депортированных 
граждан немецкой национальности – жителей г� Ста-
линграда (август – сентябрь 1941 г�): Сб� док� / Под 
ред� н�Э� вашкау� – волгоград, 2013� – 217, [20] с�, ил� 
(Тр� волгоград� центра герм� исследований� вып� 11)�

времен связующая нить� на службе отечеству / 
кол� авторов; под общ� ред� н�и� Демпке� – коломна: 
инлайт, 2012� – 302 с�, ил�
Книга продолжает серию историко-краеведческих научно-по-
пулярных изданий о людях, внесших значительный вклад в раз-
витие Коломенского края, Московской губернии, Российской 
империи. Состоит из трех частей: «Немецкие имена в истории 
российских железных дорог», «Коломенский машиностроитель-
ный завод», «Общественная и благотворительная деятель-
ность семьи Струве».

250 лет российским немцам: Тогда, сейчас и  зав-
тра = 250 Jahre Russlanddeutsche: Damals, heute, morgen: 
Спецвып� «московской немецкой газеты»� – м�, 2013� – 
108 с�, ил�

дятлова В.а. Диалекты российских немцев в ино-
язычном и иноэтническом окружении // BiZ-Bote� – 
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Современный центр украинско-германских иссле-
дований, исследовательское подразделение Дне-
пропетровского национального университета, был 
создан в 1997 г� на базе существовавшей с 1991  г� 
при  кафедре всемирной истории научно-иссле-
довательской лаборатории� ее научное направле-
ние «история немцев Украины» было инициирова-
но профессором С�н� Плохием, ныне работающим 
в Гарвардском университете (Сша)� Под его руко-
водством выпускниками исторического факуль-
тета университета м� исмаиловым, а�и� Безносо-
вым, н�в� осташевой, о�в� Безносовой были начаты 
первые диссертационные исследования� Хроноло-
гический и тематический спектр их работ был до-
статочно широк – исследовались процессы началь-
ного периода колонизации и адаптации немецких 
и меннонитских колонистов в южных территориях 
российской империи; вопросы религиозной жизни 
колонистов на протяжении всего XIX в�, особенно-
сти их конфессиональных учений и проблемы ре-
лигиозно-культурного взаимодействия колонистов 
с местным населением региона; кризис немецкого 
и меннонитского сообществ Украины в послерево-
люционный период�

в 1995 г� сотрудники научно-исследовательской 
лаборатории  – а в ее работе принимали участие 
практически все члены кафедры всемирной исто-
рии, ранее специализировавшиеся по истории Гер-
мании  – выступили организаторами проведения 
в  1995 г� в Днепропетровске международной на-
учной конференции «немцы в Украине»� к началу 
ее работы были подготовлены и изданы два сбор-
ника научных статей «вопросы германской исто-
рии» («вопросы германской истории» и «вопросы 
германской истории: Украинско-немецкие связи 
в новое и новейшее время»)� каждый из них был 
посвящен истории немцев Украины� материалы 
сборников являлись своеобразной вехой для это-
го издания, ибо с этого времени во всех последу-
ющих выпусках помещается материал по исто-
рии этнических немцев� Содержание сборников 
1995 г� было наглядной иллюстрацией начавшего-
ся процесса идеологического раскрепощения от-
ечественных исследователей, расширения границ 

мировидения, сопровождавшегося интенсивным 
культурным диалогом, главным содержанием ко-
торого является процесс самоидентификации эт-
нических или этноконфессиональных групп, дол-
гие годы существовавших рядом с доминирующи-
ми этносами, сберегая при этом свои основные 
характеристики и  определяя культурный фон со-
циума�

в работе научной конференции «немцы 
в Украи не» 1995 г� приняли участие ученые Укра-
ины (Э�Г�  Плесская, н�а� шевчук, и�м� кулинич), 
россии (Г�н� Сапожникова, С�р� Сухоруков, Б�м� Ту-
полев, н�а�  варденбург), Германии (а� айсфельд, 
Д�  Брандес, Д�  нойтатц)� Тогда же между сотруд-
никами науч но-исследовательской лаборатории 
и коллегами из россии и Германии возникли на-
учные контакты: сотрудников начали приглашать 
к участию в международных конференциях, со-
вместных публикациях, изданию работ украин-
ских историков в  россии и Германии� Примером 
может служить работа н�в� осташевой «на пере-
ломе эпох…», изданная в москве (1998)� Сборник 
«вопросы германской истории: немцы в Украине» 
(1996) появился в свет благодаря финансовой под-
держке мвД Германии�

Проделанная работа и осознание задач, стоя-
щих перед исследователями, обусловили создание 
в университете в 1997 г� на базе действующей ла-
боратории института украинско-германских исто-
рических исследований� Для общего руководства 
институтом приказом ректора был утвержден Со-
вет института, который в своей работе руковод-
ствовался законодательством Украины, приказами 
министерства образования и науки Украины, По-
ложением об  институте, Статутом ДнУ, решения-
ми Ученого совета ДнУ� С 2009 г� институт получил 
статус центра украинско-германских научных ис-
следований� Перед сотрудниками стояли следую-
щие задачи:

1� исследование взаимосвязей Украины с Гер-
манией, австрией, Сша, канадой в системе 
отношений «восток–Запад»� 

2� изучение истории немецких поселений 
в Украине� 

институту (центру) 
украинско-германских исторических 
исследований – 15 лет

С�и� БоБылева (ДнеПроПеТровСк)

Бобылева Свет-
лана Иосифовна, 
кандидат исто-
рических наук, 
профессор кафе-
дры всемирной 
истории Дне-
пропетровского 
национального 
университета 
им. Олеся Гончара

3� изучение правовых систем немецкоязыч-
ных стран; правовых аспектов положения 
немецкого населения в Украине на протя-
жении всей истории страны� 

4� Создание документального архива по исто-
рии немцев в Украине и публикация сборни-
ков документов по определенной тематике� 

5� Создание архива устной истории немцев 
юга Украины�

6� Создание банка данных об ученых-гер-
манистах Украины и стран СнГ с указани-
ем профиля их исследований; содействие 
координации усилий в области изучения 
истории немцев Украины с целью недопу-
щения дублирования в исследованиях и пу-
бликациях� 

7� организация и проведение научно-прак-
тических конференций, семинаров, лек-
ций по проблемам германистики и исто-
рии немцев в Украине� Помощь в налажи-
вании творческих контактов в организации 
обмена специалистами между Германией 
и Украиной� 

8� обмен информацией и научной литера-
турой с центрами по изучению Германии 
в  Украине, в странах СнГ, а также с цен-
трами по изучению немцев в Германии 
(институтом германских и восточноев-
ропейских исследований Геттингенско-
го исследовательского центра, институ-
та культуры и истории немцев в восточ-
ной европе при Университете им� Г� Гейне 
в Дюссельдорфе)� 

9� организация на базе института стажировок 
ученых, аспирантов из Германии� 

Положением об институте были определены 
формы реализации задач: а) разработка для орга-
нов исполнительной власти рекомендаций по во-
просам экономических, политических и куль-
турных взаимоотношений Украины и Германии, 
содействие в установлении взаимовыгодных кон-
тактов в разных сферах практической деятельно-
сти; б) оказание содействия этническим немцам 
Украины в области образования, культуры; в) про-
ведение на базе института выставок, встреч с уче-
ными, деятелями культуры, студентами из Гер-
мании, недель немецкого кино; г)  публикация 
учебных пособий, статей, сборников, моногра-
фий по  проблемам украинско-немецких связей; 
д) сотрудничество с немецким культурным цен-
тром Днепропетровска в выполнении совместных 
науч ных и культурно-просветительных меропри-
ятий; е) создание при институте научной библи-
отеки с  фондом специальных книг, газет, журна-
лов, справочников из фрГ, канады; ж) контакты 

с  региональ ными отделениями общества «видер-
гебурт», фольксратом немцев Украины, с посоль-
ством фрГ в киеве�

Деятельность института направлена на выпол-
нение обозначенных выше задач� Так, руковод-
ство министерства образования и науки Украины 
и Днепропетровского национального университе-
та проявило особое внимание к проблемам этни-
ческих немцев Украины и пошло навстречу пред-
ложениям института украинско-германских исто-
рических исследований (тогда еще лаборатории), 
осуществив в 1993 г� прием на исторический фа-
культет университета детей этнических немцев 
на условиях собеседования, т�е� без вступительных 
экзаменов�

институт неоднократно организовывал фото-
выставки, выставки работ народных умельцев 
из  бывшей немецкой колонии ямбург, предметов 
быта немцев и меннонитов юга Украины� чаще 
всего выставки проходили в рамках международ-
ных научных конференций, проводимых институ-
том или выступавшим соорганизатором: «Украи-
на-Германия: экономическое и интеллектуальное 
сотрудничество в XIX–ХХ ст�» (совместно с Днепро-
петровской горной академией, Днепропетровск, 
1997), «Хортица-99� меннониты в царской россии 
и СССр» (совместно с международным науч ным 
центром по исследованию истории меннонитов 
Университета Торонто, канада; Запорожье, 1999); 
«Проблемы всемирной истории» (Днепропетровск, 
2002)� кроме того, институт пополнил экспоната-
ми, обнаруженными в ходе экспедиционных иссле-
дований, коллекции Днепропетровского област-
ного исторического музея им�  Д�и�  яворницкого, 
учебного кабинета этнографии исторического фа-
культета ДнУ� в 2004 г� институт был одним из орга-
низаторов международной научной конференции 
«Гальбштадту 200 лет», проходившей в Запорожье 
и мелитополе�

в 2007 г� прошла международная научная кон-
ференция «немцы Украины и россии в конфликтах 
и компромиссах ХІХ–ХХ веков»� в ее работе приня-
ли участие ученые из Германии, россии, Сша, ка-
нады, швеции, Украины� материалы конференции 
были представлены в двух томах сборника «вопро-
сы германской истории»�

об издании сборника «вопросы германской 
истории» уже шла речь� он начал выходить в 1973 г� 
С 1995 г� в нем систематически помещается мате-
риал по этническим немцам� в редакционную кол-
легию входят исследователи из стран СнГ, Герма-
нии и Сша� интерес к материалам сборника про-
явили исследовательские центры Германии, Сша, 
канады, швейцарии, швеции, россии� По их прось-
бе им высылаются экземпляры этого издания, та-
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ким образом осуществляется книгообмен, фор-
мируется библиотека института украинско-гер-
манских исторических исследований� материалы 
в сборнике публикуются на языке оригинала (укра-
инском, русском, немецком, английском)� все ста-
тьи написаны с  привлечением оригинальных ис-
точников, архивных материалов, значительная 
часть которых впервые вводится в научный оборот� 
в статьях анализируются проблемы миграции ев-
ропейских народов, периодов их адаптации, роли 
и места немецко-меннонитских диаспор в социо-
культурном развитии Украины; религиозная жизнь 
колонистов, межнациональные отношения, прави-
тельственная политика в  отношении колонистов 
и  ее динамика, политические конфликты ХХ  в�, 
проблемы этносов� С  1998  г� материалы сборника 
группируется тематически и в нем затрагиваются 
не только проблемы этнических немцев: в  разде-
лах «Германия и мир» и «всемирная история» пу-
бликуются статьи соответствующих направлений� 
всего за период с 1973 по 2012 годы было опубли-
ковано 482  статьи� он рассчитан на  научных со-
трудников, студентов, аспирантов, а также всех, 
кто интересуется немецкой историей� Безусловно, 
не со всеми положениями авторов статей в сборни-
ках редакционная коллегия бывает согласна� одна-
ко она надеется, что атмосфера открытости, науч-
ной дискуссии является наиболее благоприятной 
для рождения исторической истины�

Благодаря налаженной системе книгообмена 
и  получения международных библиотечных гран-
тов, в институте создана библиотека, в которой 
представлено большое количество работ зарубеж-
ных авторов, исследователей из Украины и стран 
СнГ по истории немцев и меннонитов� Эта библио-
тека имеет на сегодня лучший фонд специальной 
литературы в Украине�

Программа научных исследований институ-
та предусматривает выполнение плановых зада-
ний министерства образования и науки Украины, 
в частности разработку научной темы «Этнонацио-
нальная история Украины� развитие немецкого эт-
носа региона»� Эта проблема была отнесена к разря-
ду фундаментальных� Тема предусматривает изуче-
ние вопросов этнокультурных отношений на  юге 
Украины, культурно-бытовых традиций, межэтни-
ческой интеграции в условиях XIX–ХХ вв�

институт имеет хорошие творческие контакты 
с  научными центрами зарубежных стран� их  ре-
зультатом стало участие сотрудников в выполнении 
ряда международных научных проектов� в частно-
сти, институт был головным учреждением в Укра-
ине по координации деятельности 59  украин ских 
ученых, задействованных в работе над энциклопе-
дией «немцы россии»� 

в рамках украинско-немецкого научного проек-
та проведены историко-этнографические экспеди-
ции «малая родина» (1998, 2001, 2002, 2003)� реа-
лизована программа «Примирение» (меннонит-
ская украинско-канадская)� одним из результатов 
этой исследовательской работы стала монография 
«Живи и помни… очерки истории меннонитских 
колоний екатеринославщины» (Днепропетровск, 
2006)� По результатам выполнения проекта «шведы 
Украины» (швеция–Украина) подготовлена анто-
логия, которая в настоящее время находится в из-
дательстве� ныне ведется работа в рамках проектов 
«Добро пожаловать к меннонитам европы» (ни-
дерланды), «новая иллюстрированная электронная 
энциклопедия „немцы россии“» (россия, Герма-
ния)� работы сотрудников публикуются в  профес-
сиональных изданиях Германии, Сша, швеции, ка-
нады и россии�

основными узловыми проблемами, ставшими 
предметом серьезных теоретических исследова-
ний, являются: межэтнические отношения перио-
да обустройства переселенцев; социально-куль-
турное состояние колоний в XIX в�; религиозная 
жизнь колонистов и проблемы их взаимоотноше-
ний с православным населением; колонисты и про-
мышленное развитие южных регионов российской 
империи; антинемецкие кампании в царской рос-
сии и судьбы колонистов; социальные потрясения 
ХХ  в� и разрушение колонистского сообщества; 
судьбы немецко-меннонитского населения Украи-
ны в  межвоенные годы; немецко-фашистская ок-
купация и этнические немцы в ее условиях�

всего за годы существования центра (институ-
та) было организовано семь международных науч-
ных конференций (считая те, при подготовке ко-
торых центр выступал как соорганизатор), было 
защищено 11 кандидатских диссертаций, издано 
четыре монографии и 17 сборников «вопросы гер-
манской истории», четыре книги подготовлены 
к печати�

результаты исследований, проводимых инсти-
тутом, активно используются в учебном процессе 
при изложении материалов по основным предме-
там и чтении спецкурсов� Примером практическо-
го применения научных наработок стало издание 
в  2002 г� учебного пособия «история Германии 
с древнейших времен до 1945 г�», объемом 35 п�л� 
всего за годы существования института его сотруд-
никами было подготовлено и издано около 900 ста-
тей, сделано более 1000 докладов на научных кон-
ференциях различного уровня�

Сам факт существования института украин-
ско-германских исторических исследований явля-
ется подтверждением важности для Украины про-
блем украинско-германских отношений�


