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30 марта 2006 г. в Петербурге состоялась оче-

редная, восьмая, научная конференция «Нем-

цы в Санкт-Петербурге: биографический ас-

пект». Головной организацией, проводившей

эту конференцию, как и все предыдущие, был

Музей антропологии и этнографии им. Петра

Великого (Кунсткамера) РАН. Большую по-

мощь в подготовке оказали Институт исследо-

ваний Санкт-Петербурга и Северо-Запада, Ин-

ститут международных связей РГПУ им. А.И.

Герцена, а Санкт-Петербургский Союз архите-

кторов, как и ранее, предоставил для участни-

ков конференции великолепный Белый зал

своего дворца (Дома архитекторов).

Во время заседаний присутствовало более

60 человек, с докладами выступили 24 специа-

листа. Практически в каждой из конференций

участвует один или два ученых из Германии. От-

радно отметить, что в работе конференции уча-

ствовали наряду с учеными и исследователями

из Петербурга молодые краеведы – школьники

старших классов.

Организаторы этой ежегодной конференции,

первая из которых состоялась в 1999 г., ставят

своей целью раскрыть судьбы петербуржцев не-

мецкой национальности, поскольку Санкт-Пе-

тербург на протяжении трехсотлетней истории

был многонациональным городом, в котором

«инородцы» из Германии составляли большинст-

во. Среди них были представители и высших со-

словий, и ученые, и врачи, ремесленники, булоч-

ники и другие. Каждый из них внес определен-

ный вклад в жизнь столицы, но, к сожалению,

многие имена были забыты. И как раз восстано-

вление памяти этих людей, их деятельности на

благо России и Санкт-Петербурга является ос-

новной темой докладов, при этом расширяются

рамки исторической картины страны.

За годы существования этого научного форума

сложилась традиционная структура, программа

конференции состоит из трех частей: «Немцы в

Санкт-Петербурге в XVIII в.», «Немцы в Санкт-

Петербурге в XIX в.»; «Немцы в Санкт-Петер-

бурге в XX в.» Обычно наиболее широко пред-

ставлены доклады в разделе XIX века. Такое хро-

нологическое деление тем выступлений позво-

лило без затруднений составить сводный пере-

чень докладов, которые опубликованы в

первых двух выпусках сборника «Немцы в

Санкт-Петербурге: биографический аспект»

(СПб., 2002–2003). Перечень вошел в третий

выпуск сборника (СПб., 2005). Презентация

нового издания состоялась на нынешней кон-

ференции.

НЕМЦЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: БИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Восьмая научная конференция

I.ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯВШИХСЯ

МЕРОПРИЯТИЯХ, СЕМИНАРАХ 

Выступает Ю.А. Виноградов
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В разделе о немцах в XVIII в. были представ-

лены следующие доклады: «Трудные судьбы

немцев–членов Императорской Академии наук

в XVIII в.» (Ю.А. Виноградов), «Герард Фрид-

рих Миллер и его потомки на службе России»

(Ю.Н. Смирнова), «Иоган Эбергард Фишер.

Историк и путешественник» (О.В. Иодко),

«Немецкие скрипичные мастера в России»

(Л.Н. Гуревич).

Значительное количество докладов было по-

священо XIX веку: «Sankt-Peterburgische Journal

и его читатели» (Г.А. Фафурин), «Имение в Вы-

борге – детище баронов Николаи» (Д.Н. Голу-

бев), «Петербургский альбом Ф.Ф. Баганца»

(Н.А. Цветкова), «Художник Карл Иванович Ра-

бус (1800–1857): материалы к биографии»

(С.Е. Ивлева), «Скульптор Константин Виль-

гельмович Изенбург (1859–1911)» (О.А. Крив-

дина), «Автобиография архитектора Карла Эми-

ля Михаэля Шмидта (1866–1945)» (Э.Фогт, Гер-

мания), «Карл Андреевич Раухфус. Человек,

врач, ученый» (А.М. Ивахнова), «Фердинанд

Фердинандович Врангель: моряк, ученый, педа-

гог» (В.Г. Смирнов), «Альфред Оттович Струве и

его дети» (Н.Я. Московченко), «Елизавета Бо-

рисовна Кульман. По следам ангела…» (А. Хан-

кевич, В. Семёнова), «Архитекторы и художни-

ки оформили лицо Санкт-Петербурга…»

(Э. Фогт, Германия), «Частные заказы скульпто-

ров для российской столицы, XIX век» (И.А. Бе-

лозёрова), «История застройки участка Рефор-

матского училища. Мойка, 38» (А.Ф. Векслер).

Часть докладов была посвящена немцам, жив-

шим в Петербурге/Ленинграде и близ города в

XX веке: «Немцы на службе Института экспери-

ментальной медицины» (Ю.А. Курбатова),

«Мартин Винклер: жизнь и судьба. Страстный

поклонник и исследователь русской культуры»

(Э. Фогт), «В.Э. Мейерхольд и традиции поста-

новочного искусства в Германии» (Т.В. Загор-

ская), «Немецкие колонии вокруг Петергофа

(Немецкая слобода)» (О.А. Степаненко), «Коло-

ния Средняя Рогатка. Время и люди» (Н.И. Ива-

нова), «Немецкие колхозы Ленинградской об-

ласти (1920–1930 годы)» (Т.М. Смирнова).

Организаторы конференции предполагают

опубликовать все перечисленные доклады в

следующем сборнике.

Планируется провести следующую конферен-

цию в марте 2007 г. Приглашаем принять уча-

стие всех, кто интересуется историей немцев

Петербурга.

Т.А. Шрадер,
к.и.н., ст. научный сотрудник

Музея антропологии и этнографии

им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН

Конференцию открывает Т.А. Шрадер
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16–18 мая 2006 г. в городе Омске проходила

работа V международной научно-практической

конференции «Немцы Сибири: история и куль-

тура». Конференция «Немцы Сибири: история

и культура», проводимая в Омске, является пе-

риодической. Первая конференция прошла в

1993 г., последующие – в 1996-м, 1999-м и 2002 гг.

Основной целью конференции, имеющей науч-

но-практический характер, является координа-

ция научных исследований, разработка совме-

стных научно-исследовательских программ,

привлечение к обсуждению научных проблем

практических работников сферы культуры, об-

разования, административных работников,

внедрение в практику научных разработок в об-

ласти национального образования и культурно-

го развития немецкого населения, выявление

молодых ученых, занимающихся изучением ис-

тории и культуры российских немцев. 

Организаторами конференции стали Админи-

страция Азовского немецкого национального

муниципального района Омской области, Ин-

ститут культуры и истории немцев Северо-Вос-

точной Европы (Люнебург-Геттинген, Герма-

ния), Координационный Совет немцев Сибири,

Международная ассоциация исследователей ис-

тории и культуры российских немцев, Мини-

стерство образования Омской области, Немец-

кая национально-культурная автономия Омской

области, Немецкое молодежное объединение

Jugendring, Немецкое общество технического

сотрудничества (GTZ), Омский государствен-

ный университет им. Ф.М. Достоевского, Ом-

ский государственный педагогический универ-

ситет, Омский филиал Объединенного институ-

та истории, филологии и философии Сибирско-

го отделения РАН, Сибирский филиал Россий-

ского института культурологии. 

В работе конференции приняли участие уче-

ные из России (Барнаул, Биробиджан, Волго-

град, Волжский, Екатеринбург, Красноярск,

Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Омская об-

ласть, Пермь, Рубцовск, Саратов, Челябинск),

Казахстана (Алматы), Украины (Луцк), Герма-

нии (Геттинген, Клоппенбург, Хильдесхайм).

В первый день работы конференции были за-

слушаны пленарные доклады профессора,

д.и.н. Н.А. Томилова «Направления нацио-

НЕМЦЫ СИБИРИ: ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА

Пятая международная конференция

Группа участников конференции в последний день заседаний
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нальной политики России и укрепление ее на-

учной и общественной базы», главы админист-

рации Азовского немецкого национального

муниципального района Омской области про-

фессора Б.Г. Рейтера «Решение проблемы реа-

билитации российских немцев в современных

условиях», заведующего Геттингенским отделе-

нием Института культуры и истории немцев

Северо-Восточной Европы доктора А. Айс-

фельда «Немецкий вопрос в России и в СССР в

исследованиях 1990–2005 годов в России и

странах СНГ».

После пленарного заседания состоялась по-

ездка участников конференции в Азовский не-

мецкий национальный район. После обзорной

экскурсии по районному центру Азово, участ-

ники отправились в старейшее немецкое село

Омской области, основанное в 1893 г. – Алек-

сандровку. Здесь состоялась встреча с руковод-

ством района, главами сельских администра-

ций, жителями района, которые ответили уча-

стникам на все интересующие вопросы, каса-

ющиеся актуальных проблем развития нацио-

нального района. Жителям Азовского района

есть чем гордиться, успехи и достижения были

наглядно продемонстрированы, состоялся от-

кровенный разговор и о трудностях, с которы-

ми сталкивается район. Затем состоялся кон-

церт самодеятельных коллективов района. Го-

сти посетили Александровский музей и част-

ное предприятие «Люфт», экономические ус-

пехи которого производят большое

впечатление. 

Второй день работы конференции также на-

чался с пленарного заседания. С докладом «Со-

ветские немцы в лагерях НКВД в годы Великой

Отечественной войны: вклад в Победу» высту-

пил профессор, д.и.н. А.А. Герман, с докладом

«О проекте: Жизненная ситуация и перспекти-

вы российских немцев в Сибири» – профессор

Ф. Фазен, с докладом «О контекстах исследова-

ния идентичности российских немцев» – до-

цент, к. филос.н. Э.Р. Барбашина.

Далее работа конференции проходила в режи-

ме секционных заседаний. На заседаниях сек-

ции «Политическая и социально-экономиче-

ская история немцев Сибири» были рассмотре-

ны вопросы переселения немцев в Сибирь, чис-

ленности и расселения, особенностей положе-

ния различных групп немцев, этнического

предпринимательства, религиозной жизни, об-

щественно-политического движения россий-

ских немцев и другие вопросы. 

Работа секции «Общие проблемы и регио-

нальные аспекты истории и современного по-

ложения российских немцев» была посвящена

истории и современному положению немцев в

различных регионах России, положению рос-

сийских немцев-переселенцев в Германии и

Встреча в Азовском немецком национальном районе.

Профессор А.А. Герман (слева) и глава администрации района

профессор Б.Г. Рейтер

Участники конференции в Азовском немецком

национальном районе. Слева направо: Э.Р. Барбашина

(Новосибирск), А.А. Герман (Саратов), С. Леше

(Варштайн)
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международному сотрудничеству организаций

российских немцев в различных сферах. 

На секции «Этническая история и культура

российских немцев» были заслушаны и обсуж-

дены доклады по устной истории, археологии и

этнографии немецкого населения Сибири и со-

предельных территорий. 

Секция «Проблемы немецкого языка и обра-

зования в Сибири» работала по двум направле-

ниям. Первое было посвящено немецкому язы-

ку и литературе, немецким диалектам и языко-

вой картине мира. Второе направление – проб-

лемам национальной школы и преподаванию

немецкого языка. В работе этой секции актив-

ное участие приняли представители трех, пожа-

луй, крупнейших в стране центров по изучению

немецких диалектов – Барнаульского, Красно-

ярского и Омского. 

Всего на конференции было сделано 49 докла-

дов. На заключительном пленарном заседании

было отмечено, что большое количество подан-

ных заявок и довольно большое количество уча-

стников, нашедших возможность (прежде всего

финансовую) приехать на конференцию, свиде-

тельствует о том, что интерес к проблемам исто-

рии и культуры российских немцев не ослабева-

ет. В Сибири сложились и активно действуют

крупные центры, занимающиеся немецкой про-

блематикой, что результаты научных исследова-

ний востребованы практическими работниками

образования и культуры. Также было отмечено,

что тематика исследований в последние годы

значительно расширилась, что необходимо про-

водить работу по координации исследований, и

конференция в этом смысле сыграла свою поло-

жительную роль. 

В рамках работы конференции прошел «круг-

лый стол», на котором обсуждались проблемы

современной национальной политики и зако-

нотворчества в этой области, в частности, обсу-

ждался проект федерального закона «О самоор-

ганизации российских немцев». Кроме ученых,

в обсуждении приняли участие представители

общественного движения российских немцев.

И хотя было решено не принимать официаль-

ных резолюций по этому вопросу, само обсуж-

дение показало, что проблемы в области наци-

ональной политики являются очень острыми, а

решение этих проблем – насущной задачей на-

шего общества.

Особо следует сказать об участии в работе кон-

ференции молодых исследователей. Уже неодно-

кратно на разных конференциях говорилось о

том, что молодежь активно интересуется и зани-

мается вопросами истории и культуры россий-

ских немцев, но уровень этих исследований оста-

вляет желать лучшего. Невысокий научный уро-

вень, отсутствие опыта, общение студентов,

школьников, да и многих аспирантов, лишь на

молодежных научных форумах – все это препят-

ствует вхождению новых, порой очень перспек-

тивных исследователей в сложившееся научное

сообщество. Поэтому оргкомитет принял реше-

ние провести в рамках конференции I Всерос-

сийские молодежные научные исторические чте-

ния «Российские немцы в Сибири». Участники

этих чтений из Алматы, Барнаула, Красноярска,

Москвы, Омска, Перми, Тулы, Ялуторовска не

только выступили с докладами, но и участвовали

в работе секций, общались с известными, знако-

мыми им до этого только по книгам, учеными. 

В программу конференции специально для

молодых исследователей были включены мас-

тер-классы ведущих ученых. Это мастер-классы

А. Айсфельда на тему «Современное состояние

исследований по истории российских немцев»,

Э.Р. Барбашиной – «Федеральные, региональ-

ные, местные программы этнокультурного и

социального развития российских немцев: об

участии молодых специалистов в разработке и

реализации», А.А. Германа – «Актуальные проб-

лемы политической истории российских немцев

в ХХ в. и методика их исследования» и Л.В. Ма-

линовского – «Архивные источники по историиВедущие «круглого стола» Э.Р. Барбашина и А.А. Герман
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20 мая 2006 г. в Баку состоялась научная конфе-

ренция на тему: «Литературно-культурные и ис-

торические связи в истории германо-азербай-

джанских отношений». Конференция была про-

ведена в Западном университете. Организатора-

ми выступили Германо-Азербайджанское обще-

ство, Западный Университет и ассоциация

литературных отношений «Нур». Во время кон-

ференции были заслушаны доклады, охватываю-

щие разные сферы данной проблемы. Выступали

с докладами археологии, историки, инженеры,

музыковеды, лингвисты, исследователи между-

народных отношений. Некоторые докладчики

коснулись темы азербайджанских немцев. Так, в

своем докладе к.и.н. Х. Вердиева показала влия-

ние внутренних и внешних факторов на возник-

новение «немецкого вопроса» в годы Первой ми-

ровой войны в империи, а также на Южном Кав-

казе и, в частности, в Северном Азербайджане. С

интересным докладом выступила председатель

Евангелическо-лютеранской общины Т. Гумба-

това. Ее исследование было посвящено роли

немцев в семье И.В. Сталина. С заключительным

словом выступил председатель Германо-Азер-

байджанского общества Ч. Абдуллаева. Он особо

отметил, как важно для Азербайджана в совре-

менный период изучение немецкого языка для

укрепления и развития сотрудничества обоих го-

сударств и выразил надежду, что НАН Азербай-

джана поддержит идею образования научно-ис-

следовательной группы при данном обществе

для изучения истории немцев Азербайджана.

Х. Ю. Вердиева,
к.и.н. (г. Баку)

российских немцев». Организаторы конферен-

ции надеются, что эти мероприятия принесут

пользу и самим молодым ученым в частности, и

нашей науке в целом.

Помимо обсуждений различных актуальных

проблем в ходе официальных заседаний, у уча-

стников конференции были возможности для

неформального общения. Работа конференции

проходила в санатории «Русский лес», недалеко

от города, в чернолученской курортной зоне –

одном из красивейших мест Омской области.

Хочется надеяться, что участникам конферен-

ции удалось и плодотворно поработать, и хоро-

шо отдохнуть. В организации и работе конфе-

ренции приняли участие очень многие люди, ес-

ли перечислять всех, называть всех, кого следует

поблагодарить – просто не хватит места. Но, на-

верное, нужно назвать одного человека, который

внес в работу конференции особый настрой –

деловой, конструктивный, критичный, и в то же

время добрый и обаятельный. Этот человек –

Альфред Айсфельд. Во время работы конферен-

ции, 18 мая он отметил свой юбилей. Наверное,

ему было немного грустно в этот день так дале-

ко от дома и семьи, и поэтому хочется выразить

ему большую благодарность за то, что он пред-

почел общественное дело личному и внес боль-

шой вклад в работу конференции.

Татьяна Смирнова
сопредседатель оргкомитета конференции,

к.и.н., доцент кафедры этнографии и музееведения

Омского государственного университета

им. Ф.М. Достоевского

ЛИТЕРАТУРНО-КУЛЬТУРНЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЯЗИ В ИСТОРИИ

ГЕРМАНО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Научная конференция

В зале заседаний. А. Айсфельд и Т.Б. Смирнова
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Почти два века отделяют нас от образования

в южноукраинских степях Березанских немец-

ких колоний. События середины ХХ века ли-

шили потомков основателей колоний возмож-

ности жить на земле, ставшей им (несмотря на

всевозможные трудности) родной. А в дома,

построенные их предками, в основном были

вселены (часто не по своей воле) украинские

переселенцы из порубежья с Польшей, также

вынужденные покинуть свою малую родину.

Но остались еще на Николаевщине материаль-

ные свидетельства пребывания здесь немецких

колонистов и люди, бережно хранящие об этом

память. 

18 декабря 2005 г. по любезному приглашению

заведующей клубом с. Катериновка (Катери-

ненталь) Нины Ивановны Денисюк наша не-

большая группа, включавшая заместителя ди-

ректора Института культуры и истории немцев

Северо-Восточной Европы (Люнебург/Геттин-

ген, Германия) д-ра Альфреда Айсфельда, дире-

ктора Государственного архива Николаевской

области Ларису Левченко и автора заметок, от-

правилась ознакомиться с собранными по ис-

тории села экспонатами. 

Наш путь лежал на северо-запад от Николае-

ва в Веселиновский район, в состав которого

вошли бывшие Березанские колонии. Проез-

жая через село Степовое (Карлсруэ), решили

осмотреть местную достопримечательность ко-

лонистского прошлого – церковь. Увиденное

потрясло – храм стоял без крыши, ведь стояв-

шей всего пару лет назад! Подошедшие местные

жители указали лаз в заколоченных дверях, по-

зволявший войти в середину пустующего зда-

ния. Внутреннее состояние церкви шокировало

еще больше. Во всем чувствовалось запустение

и заброшенность. Наши добровольные сопро-

вождающие поведали, что сегодняшнее плачев-

ное состояние храма – результат проведения

необдуманных ремонтных работ, в ходе кото-

рых была не только снята железная кровля, но и

спилены старинные (и добротные!) балки пере-

крытия (чьи обломки теперь свисают, еще более

усиливая тягостное впечатление). На этом «ре-

монт» был прекращен, а практически не имею-

щие трещин церковные стены (даже с кое-где

сохранившейся внутренней росписью) – остав-

лены открытыми всем ветрам. Так и стоит не-

действующим «ремонтируемый» храм, перспе-

ктивы восстановления которого пока неутеши-

тельны. Местная администрация ссылается на

отсутствие достаточных финансовых средств

(хотя сельскохозяйственное объединение села

Степовое долгие годы считалось одним из веду-

щих хозяйств Николаевщины). Руководство же

православной общины, которой было передано

помещение церкви, пока не стало (по мнению

беседовавших с нами жителей села) ни вдохно-

вителем восстановительных работ здания, ни

оплотом духовной жизни сельчан. Наши собе-

седники сетовали, что храм («намоленное мес-

то»!) разрушается на глазах, а все более возрас-

тающая стоимость ремонта практически обре-

кает его на окончательное разрушение. Особой

же озабоченности судьбой здания у тех, от кого

зависит его восстановление, пока не наблюда-

ется. С такими нерадостными впечатлениями

от увиденного и услышанного мы и отправи-

лись из Степового в Катериновку.

Встречавшая нас на пороге неотапливаемого

катериновского клуба его заведующая Нина

Ивановна Денисюк провела в две небольшие

комнатки, отведенные под собираемые ею

экспонаты. Значительную часть увиденного

составляли предметы труда и быта немецких

ПОЕЗДКА В КАТЕРИНЕНТАЛЬ: ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

II. АЛЬБОМ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
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колонистов, многочисленные свидетельства

их жизни: разнообразные сельскохозяйствен-

ные орудия, утюги, черепица, карты, книги,

архитектурные элементы, колодки для изгото-

вления обуви, надгробные плиты и многое

другое. Все собранное – плод многолетних

поисков Нины Ивановны, горячо любящей

родное село и неустанно разыскивающей сви-

детельства исторического прошлого Катери-

новки. Среди представленных экспонатов

есть архивные документы – результат ее дол-

гих кропотливых розысков в фондах Государ-

ственного архива Николаевской области. На

основе найденных в архиве документальных

свидетельств Ниной Ивановной опубликова-

но издание по истории Катериновки. Она ав-

тор двух стихотворных сборников о родном

селе. Много сил отдала Н. И. Денисюк поис-

ковой работе. Но все больше ее тревожит

судьба собранных свидетельств прошлого: в

клубном помещении разысканные с неутоми-

мым энтузиазмом экспонаты не находятся в

безопасности, так как над приспособленными

под экспозицию комнатами протекает крыша,

а клуб зимой вообще не отапливается. Для

спасения собранного Нина Ивановна даже

предлагала местной администрации отдать

под обустройство музея купленный ею для

своего сына и еще пустующий дом, но выяс-

нилось, что использование для этой цели ча-

стного владения будет нарушением законода-

тельства. 

К сожалению, этим проблемы сохранности

экспозиции не исчерпываются. Катеринов-

ские экспонаты официального статуса музей-

ных пока не имеют. Нужно провести их ката-

логизацию и оформление в соответствии с

требованиями, предъявляемыми к музейным

экспозициям (в первую очередь приобретение

витрин); также необходимо оборудование над-

лежащего помещения. Все это требует неот-

ложных финансовых вложений, ибо без вы-

полнения указанных условий невозможно по-

лучение какого-либо официального статуса,

хотя бы народного музея (иначе под вопросом

окажется вся дальнейшая судьба экспонируе-

мого!). Сотрудники краеведческих музеев Ни-

колаева и Одессы, знакомившиеся с катери-

новскими экспонатами, отмечают несомнен-

ную ценность собранного Ниной Ивановной

Бывшая лютеранская церковь в с. Степное (Карлсруэ)
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Денисюк, но за счет собственного финансиро-

вания эти музейные учреждения не в состоя-

нии оказать необходимую помощь. Получает-

ся замкнутый круг: помочь специалисты не

могут из-за отсутствия у катериновских экспо-

натов официального статуса, но легализация

экспонируемого невозможна без участия про-

фессионалов! 

Пока что вся тяжесть сбора, оформления и

содержания (в том числе финансового!) все вре-

мя пополняющейся экспозиции в Катеринов-

ке, как и ранее, держится на плечах и энтузиаз-

ме Нины Ивановны и ее семьи (хотя возможно-

сти Денисюков явно небезграничны!). Ведь не-

смотря на трудности число экспонатов посто-

янно увеличивается. Здесь и реликвии,

присылаемые побывавшими с экскурсиями в

Катериновке бывшими колонистами и их по-

томками, и результаты местной поисковой ра-

боты. Правда, не всегда сделанные находки ста-

новились музейными. Как-то катериновские

мальчишки прямо в клуб принесли Нине Ива-

новне ... неразорвавшийся снаряд времен Вто-

рой мировой войны и для этого «экспоната»

пришлось вызывать саперов! 

Местная земля хранит не только такие небез-

опасные находки: на разоренном немецком

кладбище среди обломков надгробий мы виде-

ли сохранившееся основание уникальной ча-

совни, вызывающей значительный исследова-

тельский интерес (побывавшие здесь одесские

музейщики утверждали, что ничего подобного

им видеть еще не приходилось!). Но если уце-

левшие надгробные плиты (чтобы не быть

окончательно уничтоженными) усилиями Ни-

ны Ивановны и при помощи техники, предо-

ставленной местным фермером, были привезе-

ны в отведенные под экспозицию клубные по-

мещения, то остатки часовни ради их сбереже-

ния даже в клуб унести невозможно. 

Все это еще более актуализирует проблему

сохранности уцелевших свидетельств былой

эпохи. Сейчас как никогда остро стоит вопрос:

что ждет в дальнейшем не имеющую ни офи-

циального статуса, ни значительных спонсо-

ров катериновскую экспозицию, если перене-

сшая недавно тяжелую болезнь Н. И. Денисюк

не сможет заботиться о собранных ею уни-

кальных экспонатах?! Пока что перспективы

нерадостны: при нынешнем положении дел

это собрание ценностей может быть попросту

утеряно. Возможно, судьба катериновской

экспозиции не оставит равнодушными потом-

ков тех, кто основал колонию Катериненталь и

для кого эта земля по-прежнему дорога? Ведь

Катериновка включена во все туристические

маршруты для колонистов, организуемые по

местам предков, и экскурсантам небезинте-

ресно, чтобы собранные здесь экспонаты не

были утрачены окончательно. Чтобы и их де-

ти, приехав сюда, могли воочию увидеть сви-

детельства прошлого. Пока еще такая возмож-

ность у них есть, но будет ли она в дальней-

шем?!

Наша же поездка в Катериновку получила не-

ожиданное продолжение, когда по предложе-

нию все той же неутомимой Нины Ивановны

Внутренний вид бывшей лютеранской церкви в с. Степное

(Карлсруэ)
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мы отправились в находящуюся неподалеку

бывшую колонию Шпейер (ныне с. Песчаный

Брод) для осмотра реконструируемого местной

православной общиной здания католического

храма, построенного в ХІХ веке немецкими ко-

лонистами. Ныне это Свято-Покровская цер-

ковь, принадлежащая (как и недействующий

храм в Степовом) Николаевской епархии УПЦ

Московского патриархата. В советские времена

помещение храма использовалось то под клуб,

то под зернохранилище, а то и под склад ядохи-

микатов. 

Звучали даже предложения об уничтожении

церковного здания и возведении на его месте

хозяйственных построек. Православной об-

щине храм был передан в 1990 году. На по-

жертвования прихожан и при помощи колхо-

за «Заря» были начаты реставрационные ра-

боты, значительно активизировавшиеся в

1992 году, когда сюда в свой первый приход

был направлен уроженец Львовщины, выпу-

скник Курского духовного училища и Киев-

ской духовной семинарии отец Иоанн Фечко.

Горячий патриот родной земли, протоиерей

Иоанн – неутомимый вдохновитель и орга-

низатор восстановления вверенного ему хра-

ма. Под его руководством прихожане много

сил приложили для обустройства церкви: бы-

ли продолжены ремонтные работы, на окнах

выполнены витражи, установлена централь-

ная люстра на 90 ламп, фасад расписан ико-

нами и т.д. 

В 1995 году силами прихода была построена

новая колокольня и установлены колокола. Из

помещения, где ранее хранились ядохимикаты,

были сняты и вывезены пол и земля, что позво-

лило после ремонта открыть здесь в 1997 году

церковную библиотеку. Однако степень зара-

жения библиотечной комнаты ядовитыми ве-

ществами настолько велика, что долгое пребы-

вание в ней для людей все еще небезопасно. И

это не единственная проблема сохранности

здания. Ремонт кровли храма, начатый еще при

предыдущем настоятеле, был выполнен строи-

тельной бригадой некачественно. Из-за этого

община ежегодно вынуждена собственными

силами частично ремонтировать протекающую

кровлю, но таких мер явно недостаточно. В 2002

году ветер вообще сорвал с алтарной стороны

оцинкованое железо, раскрыв около 10 кв.м.

кровли, в результате чего дождь залил алтарь. 

Приглашенные протоиереем Иоанном специ-

алисты определили первоочередные меры по

сохранению храма от внешнего разрушения и

осуществлению реставрационных работ. Был

заключен договор с квалифицированной строи-

тельной бригадой. Идет изготовление проекта

перекрытия кровли, чему мы получили нагляд-

ное подтверждение: несмотря на поздний час,

окончания нашей беседы с отцом Иоанном

ожидал приехавший архитектор. Но намечен-

ные мероприятия требуют значительных мате-

риальных вложений. 

Настоятель храма и члены церковного коми-

тета неоднократно обращались к различным

организациям, бизнес-структурам с просьбой

об оказании помощи (как материалами, так и

финансами), но пока для проведения неот-

ложных работ поступающих средств не хвата-

ет. Отец Иоанн не оставляет надежды на реа-

лизацию задуманного, полагая что восстанов-

ление Свято-Покровской церкви, ставшей

притягательной для верующих не только Пес-

чаного Брода и округи, но районного и даже

областного центра, непременно будет осуще-

ствлено. 

Подошла к завершению и наша однодневная

поездка. Увиденное снова возвращает к мысли

о значимости человеческого фактора в деле сбе-

режения памятников минувшей эпохи, опреде-

ляемого не национальными и конфессиональ-

ными различиями, а пониманием (или непони-

манием) значения сохранности общечеловече-

ских достояний. 

В 2009 году исполняется 200 лет с момента об-

разования Березанских колоний. Хотелось бы,

чтобы этот юбилей не омрачался видом разо-

ренных кладбищ, разрушенных храмов и несо-

храненных реликвий. Тем сильнее становится

опасение за судьбу не имеющих какого-либо

официального статуса и источников финанси-

рования уникальных свидетельств жизни не-

мецких колонистов, собранных Ниной Ива-

новной Денисюк. И тем неотложнее решение

этой проблемы.

М.Э. Козырева,
старший преподаватель кафедры украиноведения

Николаевского государственного педагогического

университета (г. Николаев, Украина) 
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В июле 2005 г. мы, небольшая группа сотрудни-

ков академических институтов РАН, занимаю-

щихся историей науки, получили приглашение

от Т.А. Трефиловой посетить Смоленское люте-

ранское кладбище. Татьяна Александровна – не-

равнодушный человек, знаток и патриот горо-

да, проводит для всех знакомых бесплатные

экскурсии с единственной целью – обратить

внимание общественности на состояние исто-

рического кладбища. Для посещения мы вы-

брали самый разгар дня, т.к. о кладбище ходят

дурные слухи. Нас предупредили, что по вече-

рам здесь собираются странные молодые люди,

которых причисляют к сатанистам, готам, нео-

нацистам, сюда же к ночи «подтягиваются»

бомжи, любители распить бутылку тоже заходят

на «посиделки», поэтому лучше избегать встре-

чи с ними и им подобными. 

Мы шли по главной аллее, под ногами лежа-

ли надгробные плиты с полустертыми немец-

ким именами… Вскоре нам предстала ужасаю-

щая картина запустения, осквернения и разру-

шения могил. Исключения не было сделано ни

для известных людей, ни для простых смерт-

ных. Это не время не пощадило памятники,

это неблагодарные потомки так отмечают свое

присутствие на земле…

Смоленское лютеранское кладбище распо-

ложено в южной части о. Декабристов, на пра-

вом берегу Смоленки (Набережная реки Смо-

ленки, 9). Когда-то речка называлась Черной,

но после строительства в 1760 г. на православ-

ном кладбище церкви Смоленской иконы

Божьей Матери название поменялось. Не-

большая речушка отделяет Васильевский ост-

ров от острова Декабристов, что, впрочем, со-

вершенно не смущает жителей города, в оби-

ходе принято говорить о «немецком» кладби-

ще на Васильевском. Вообще-то смоленских

кладбищ три: православное, армянско-григо-

рианское и лютеранское, они расположены по

обоим берегам речки. И самое заброшенное из

них – лютеранское. 

Лютеранское кладбище основано в 1748 г. и

является старейшим из неправославных клад-

бищ города. До этого иноверцев хоронили на

СМОЛЕНСКОЕ ЛЮТЕРАНСКОЕ КЛАДБИЩЕ В ПЕТЕРБУРГЕ

Надгробный памятник графа Литке Федора Николаевича (1866-1912), внука мореплавателя Ф.П. Литке
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специально отведенных участках на Аптекар-

ском острове и вблизи церкви св. Сампсония

на Выборгской стороне. Выбор места для но-

вого кладбища объяснялся тем, что именно на

Васильевском острове селились многие ино-

странцы. Территория постоянно увеличива-

лась, до революции она составляла почти 15 га.

По некоторым подсчетам, за все время здесь

было похоронено около 25–30 тыс. иноверцев.

Новое кладбище находилось в ведении люте-

ранского прихода св. Екатерины. Церковный

совет заботился о благоустройстве кладбища и

достойном виде могил, предупреждал неради-

вых владельцев участков о необходимости

приводить в порядок обветшавшие ограды и

памятники, в противном случае они лишались

права владения.

Берег Смоленки стал местом последнего

упокоения выдающихся деятелей отечествен-

ной и мировой науки и культуры, людей, внес-

ших большой вклад в историю России и Пе-

тербурга. На территории некрополя похороне-

ны сотни широко известных людей, перечис-

ление имен которых заняло бы не одну страни-

цу. Это академики, один из основателей

отечественного востоковедения В.В. Бартольд

(1869–1930), физик, организатор магнитных и

метеорологических наблюдений А.Я. Купфер

(1799–1865) (к сожалению, этому человеку не

нашлось места ни на страницах Большой со-

ветской энциклопедии, 3-е изд., ни в энцикло-

педии «Немцы России», ни в книге «Немецкие

ученые – профессора Казанского университе-

та» (2004)), изобретатель электродвигателя,

гальванопластики и телеграфа Б.С. Якоби

(1801–1874), основатель Зоологического музея

АН Ф.Ф. Брандт (1802–1879); основатель Одес-

сы адмирал де Рибас (1749–1800), издатель, ор-

ганизатор журнала «Вокруг света» М. Вольф

(1882–1918), архитектор, автор проекта храма

«Спаса на крови» А.А. Парланд (1842–1920),

нефтепромышленник, старший брат учредите-

ля Нобелевской премии, инициатор и учреди-

тель Русского технического общества Людвиг

Нобель (1831–1888) и многие другие.

Согласно декрету от 26 января 1919 г. клад-

бище было национализировано, оно перешло

в ведение Комиссариата по внутренним де-

лам. Кладбище стало приходить в запустение.

Лютеранское, в частности немецкое, населе-

ние города сокращалось, сначала как следст-

вие Первой мировой войны, потом была эми-

грация, потом высылка дворян из Ленингра-

да, а в годы блокады оставшихся немцев де-

портировали. Некому стало следить за моги-

лами. Одновременно с этим уже в 1920–30-е

годы началось разорение кладбища, здесь ору-

довали шайки воров и «гробокопателей». В

этом хаосе все сложнее было найти нужные

захоронения. 11 января 1929 г. академик В.И.

Вернадский, председатель Комиссии по исто-

рии знаний АН СССР, обратился к непремен-

ному секретарю АН С.Ф. Ольденбургу с

просьбой принять меры к поиску могилы и

памятника математика, академика Леонарда

Эйлера и по наведению порядка на могилах

других академиков.

В 1939 г. кладбище закрыли, хотя одиночные

захоронения продолжались до 1950-х годов. В

годы Великой Отечественной войны здесь поя-

вились братские могилы воинов Ленинградско-

го фронта, детей, погибших при артобстреле

9 мая 1942 г. В течение 1930–80-х годов террито-

рия значительно сократилась, сейчас она состав-

ляет 7,3 га. Часть захоронений была перенесена

Могила академика Якоби Бориса Семеновича (1801-1874)
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в другое место. Прах Л. Эйлера в 1956 г. был пе-

резахоронен в Невской Лавре. В 1985–1986 гг.

на территории было построено пожарное депо,

демонтированы и не восстановлены надгро-

бия. 

Сейчас кладбище является памятником

ландшафтной архитектуры, его надгробия на-

ходятся под охраной КГИОП. Согласно офи-

циальным данным, с 1989 г. на кладбище ве-

дется реставрация. За время «охраны государ-

ством» многие памятники пришли в негод-

ность, а 27 «охраняемых» могил полностью

разрушены. Как-то незаметно исчезли памят-

ники и обелиски с могил директора Царско-

сельского лицея (в период пребывания А.С.

Пушкина) Е.А. Энгельгардта, писателя, деяте-

ля образования и друга Гёте Ф. Клингера. Зате-

рялась могила похороненного в 1881 г. акаде-

мика Ф.И. Видемана, занимавшегося исследо-

ваниями в области финно-угорских языков.

Среди утраченных могил – могилы педагога

К.И. Мая, академика, математика Н.И. Фусса,

исследователя Африки В.В. Юнкера. 

В связи с подготовкой к 300-летию Петербур-

га снова вспомнили о вопиющем состоянии

Смоленского лютеранского кладбища. В фев-

рале 2002 г. на заседании городского прави-

тельства даже были намечены мероприятия по

улучшению дела. В августе 2005 г. городские

власти утвердили перечень мест захоронений

на кладбищах города известных граждан. В

список вошло 550 захоронений на 27 кладби-

щах. Больше всего «повезло» знаменитостям

Смоленского кладбища, к перечню отнесли

132 имени. Наверное, автору просто неизвест-

ны другие меры властей по защите кладбища, а

скрытая работа все же ведется?

Известно лишь одно, что неустанно бьют

тревогу активисты Центра немецкой культуры

и примирения во главе с Ларисой Кнолл, они

организуют субботники, постоянно составля-

ют обращения к власть имущим. Но их усилий

явно недостаточно. В 1998 г. вышла в свет кни-

га о кладбище на немецком языке Р. Лейно-

нена и Э. Фойгт, которая, между прочим, бы-

ла отмечена в 2000 г. дипломом престижной

Семейный склеп Горвиц. Здесь покоится прах известного

акушера Горвица Мартина Исаевича (1837-1883) Оскверненный склеп семьи Горовиц
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Анциферевской премии Петербурга. Р. Лейно-

нен и сейчас продолжает с болью писать о со-

стоянии кладбища. В апреле 2005 г. во время

проведения Дней эстонской культуры в Петер-

бурге благодаря содействию эстонского при-

хода св. Иоанна и Министерства иностранных

дел Эстонии был установлен памятный камень

академику Ф.И. Видеману рядом с могилой ре-

ктора Дерптского университета академика

Г.Ф. Паррота. Известно, например, что семья

Нобелей из Швеции выделяла средства для

приведения в порядок могилы Л. Нобеля и его

детей, но памятник снова в плачевном состоя-

нии. На Украине были намерения установить

памятный мемориал де Рибасу, однако пока

ничем дело не увенчалось. Зато литератор

Д.Т. Чапкис, уроженец Тирасполя, вместе с

сыном частным образом отреставрировали ог-

раду надгробия адмирала.

В феврале 2005 г. были зафиксированы фак-

ты вандализма на Смоленском кладбище. Го-

родской центр профилактики безнадзорности

и наркозависимости установил, что «роспись»

склепов началась с октября 2004 г., так нефор-

малы вели переписку между собой. По выход-

ным кладбище становится местом общегород-

ской тусовки готов. Места их обитания легко

угадываются по грудам мусора, кострищам,

поваленным крестам и разрушенным надгро-

биям. 

Одно из таких мест находится рядом с моги-

лой Б.С. Якоби. Его захоронение еще не по-

страдало, и то, видимо, лишь благодаря тому,

что к нему не подойти – заросло травой и кус-

тарником. Более всего осквернена семейная

усыпальница Горвиц, фотографии склепа не

требуют комментариев. Рядом с могилой

Брандта – свалка надгробий. Надгробный ка-

мень министра финансов Е.Ф. Канкрина почти

не заметен в высокой траве. На памятнике ос-

нователю первого публичного цирка Чинезелли

изуродовано лицо. Разрыта могила генерал-

лейтенанта, топографа А.А. Тилло, а рядом за-

брошенная могила основателя Института экс-

периментальной медицины Шперка. Пожалуй,

достаточно перечислять разрушенные памят-

ники и могилы, картина и так ясна. 

Неожиданная встреча с 24-летним парнем,

который назвался Николаем, как-то скрасила

наше подавленное настроение. Вооруженный

ведрами, тряпками, краской и кистями, он

убирал могилу архитектора Александра Геш-

венда (1833–1905). На наши недоуменные

взгляды и расспросы ответил просто: «Я не не-

мец, не потомок этих людей. Живу поблизо-

сти. С 18 лет ухаживаю за четырьмя могилами

архитекторов: Гешвенда, Готтлиба, Шретера,

отца и сына Шаубов». Вместе мы прошли к на-

званным могилам и убедились в том, что они

убраны. Молодой человек рассказывал, что

постоянно подвергается оскорблениям со сто-

роны пьяных прохожих, но умеет за себя по-

стоять. 

По случайному стечению обстоятельств в том

же году, в июне мне довелось побывать на пра-

вославном кладбище в Висбадене. Земля под

кладбищем выкуплена и является российской

территорией. Это самое большое в Европе, по-

сле военного Лейпцигского, православное

кладбище. Много прославленных имен. К со-

жалению, следы запустения и тут заметны, это

заросшие травой могилы. Но не было ни одно-

го специально изуродованного памятника, раз-

вороченной могилы. Кладбище закрывается на

замок, а ключ можно получить только у служи-

теля церкви. Почему-то никому в голову не

приходит проникнуть на территорию через ог-

раду… 

Заботиться о старых могилах – дело хлопот-

ное, но ведь можно просто не разорять эти мо-

гилы.

И. Черказьянова
(Санкт-Петербург)

Могила адмирала де Рибаса Осипа Михайловича

(1749-1800)
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Первого февраля 2006 г. в городе Фрайбурге

(Германия) состоялась защита диссертации на

соискание ученой степени доктора наук (Dr.

habil.) Виктором Деннингхаусом на тему «Инст-

рументы и методы сталинской национальной

политики: органы центральной власти и нацио-

нальные меньшинства». Работа была начата в

рамках проекта в Институте культуры и истории

немцев в Восточной Европе Дюссельдорфского

университета им. Генриха Гейне (Institut für

Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen

Europa, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf), a

завершена в докторантуре Фрайбургского уни-

верситета им. Альберта Людвига (Albert-

Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau) при ка-

федре восточноевропейской истории (Lehrstuhl

für Neuere und Osteuropäische Geschichte). Обье-

ктом исследования явились формы и методы

проведения центральными партийными и со-

ветскими органами власти СССР политики в

отношении национальных меньшинств Запада

(немцев, поляков, латышей, литовцев, эстон-

цев, финнов и т.д.).

Хронологические рамки диссертации охваты-

вают период 1917–1938 гг. Конечной точкой ис-

следования был выбран 1938 г., т.к. именно в это

время были окончательно разрушены послед-

ние «бастионы» национальной самобытности

нацменьшинств Запада в СССР: закрыты наци-

ональные школы и национальные культурно-

просветительные учреждения, расформирова-

ны национальные районы и сельсоветы, руси-

фицирована периодическая печать.

Источниковую базу диссертационного ис-

следования составили опубликованные доку-

менты, материалы периодической печати и ар-

хивные документы. Из них наиболее важными

явились документы центральных архивов Рос-

сийской Федерации: Российского государст-

венного архива социально-политической ис-

тории (РГАСПИ) и Государственного архива

Российской Федeрации (ГАРФ), поскольку

именно в Москве находились главные фондо-

образователи: центральные партийные, ком-

сомольские и советские органы: Политбюро

ЦК РКП(б)/ВКП(б), ЦК РКП(б)/ВКП(б), ЦК

РКСМ/ВЛКСМ, ВЦИК и ЦИК СССР, СНК

РСФСР и СНК СССР.

Диссертация подразделяется на пять больших

глав.

В первой главе «Концептуальное развитие на-

циональной политики в советском государстве»

диссертант обратил особое внимание на выявле-

ние природы и сущности «национального во-

проса» в СССР, включающего проблему нац-

меньшинств (нацмен). Многообразие форм су-

ществования этнодисперсных групп, их измен-

чивость, связанная с перекраиваниями в адми-

нистративной структуре советского государства,

вели к расширению границ их определения и по-

стоянному дроблению этого термина. Отсутст-

вие детально разработанной центром концепции

по работе с «текучими национальными группа-

ми», позволило нацменам несколько дольше,

чем представителям «титульных наций», укло-

няться от прямого вмешательства центральных

органов власти в их жизнь.

Вторая глава посвящена исследованию роли

центральных органов советской власти в отно-

шении нацменьшинств Запада, в первую оче-

редь, Народного комиссариата по делам нацио-

нальностей (Наркомнац) и Народного комисса-

риата просвещения (Наркомпрос) РСФСР, Все-

российского Центрального Исполнительного

О ЗАЩИТЕ ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ (Habilitation) В. ДЕННИНГХАУСОМ

«Инструменты и методы сталинской национальной политики: 

органы центральной власти и национальные меньшинства»

III. ЗАЩИТА

ДИССЕРТАЦИЙ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
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Комитета (ВЦИК) и Центрального Исполни-

тельного Комитета СССР (ЦИК СССР). Исхо-

дя из задачи исследования, диссертант скон-

центрировал особое внимание на работе нацио-

нальных подразделений (нацменотделов и под-

отделов) в структуре этих центральных органов

советской власти.

В третьей и четвретой главах диссертант иссле-

довал деятельность представительств нац-

иональных меньшинств Запада (т.н. нацсекций)

при ЦК РКП(б)/ВКП(б) и ЦК РКСМ/РЛКСМ/

ВЛКСМ. Анализу подверглись функции, формы и

методы работы нацсекций с государственными

органами власти, механизмы создания своеобраз-

ной иерархии политического управления на мес-

тах, численность и кадровый состав националь-

ной партийной и комсомольской элиты, условия

подготовки номенклатурных работников и т.д.

В. Деннингхаусу удалось показать, что появ-

ление нацсекций оказалось явлением вынуж-

денным, объясняемым глубоким индифферен-

тизмом национальных меньшинств к коммуни-

стической идеологии в целом, а главное – ост-

рой необходимостью Центра в короткие сроки

выявить «союзников» компартии и подготовить

необходимые кадры нацменработников для

«советизации» сельской глубинки. Созданные

фактически по бундовской «модели» (экстер-

риториальность и национально-культурная ав-

тономия), нацсекции к концу 1920-х гг. высту-

пили тормозом в процессе унификации и цент-

рализации партийных и комсомольских струк-

тур, что и привело к их ликвидации.

В пятой главе диссертант рассмотрел роль кре-

млевского руководства (Политбюро ЦК

РКП(б)/ВКП(б)), прежде всего Сталина, в отно-

шении западных нацменьшинств. Слабо вписы-

вавшиеся в «реальный социализм», они идеаль-

но подходили на роль козла отпущения. Более

высокий уровень жизни, определенная самоизо-

ляция, стремление сохранить свой экономи-

ческий, религиозный и национальный уклад

жизни, знание иностранного языка, возмож-

ность и готовность эмигрировать, прочные связи

с родственниками за границей и т.д., создавали

нацменам Запада прочный имидж нелояльной и

даже реакционной части населения, настроен-

ной против советской власти. Задолго до начала

массовых репрессий 1937–1938 гг., они попали

под прицел Политбюро ЦК ВКП(б), рассматри-

вавших их в качестве потенциальной «базы» для

формирования «пятой колонны» на территории

СССР. Этнические «чистки» и аресты на протя-

жении 1934–1936 гг., а также массированная

пропагандистская обработка общественного

мнения, были призваны приучить советское об-

щество к обыденности террора, утвердить в его

сознании идею «всеобщего вредительства», под-

твердить наличие в СССР «пятой колонны». В

полной мере для нагнетания атмосферы страха и

подозрительности было использовано и ухуд-

шение международной обстановки, а именно

нарастание реальной угрозы войны. 

Диссертационная комиссия философского

факультета Фрайбургского университета опре-

делила, что работа представляет собой самосто-

ятельное, законченное исследование, отвечаю-

щее требованиям, предъявляемым к доктор-

ским диссертациям (Habilitation).

Наряду с представлением диссертации по вы-

шеуказанной теме, одним из важных условий за-

щиты докторской диссертации в Германии явля-

ется подготовка доклада по одной из предложен-

ных диссертантом тем (на выбор диссертацион-

ной комиссии) и открытой дискуссии. На его

подготовку дается срок не более 14 дней, при этом

тема доклада должна радикально отличаться от

научных интересов диссертанта. В данном случае

В. Деннингхаус успешно выступил перед диссер-

тационной комиссией с докладом: «Русская Аме-

рика: Колониальная политика российского госу-

дарства в северо-тихоокеанском регионе и Север-

ной Америке (1742–1867)», а также ответил на все

вопросы по данной теме, как со стороны членов

комиссии, так и приглашенных лиц.

Диссертационная комиссия философского

факультета Фрайбургского университета еди-

ногласно проголосовала за присвоение Виктору

Деннингхаусу ученой степени (Doktor habil.), а

также за право преподавания восточноевропей-

ской истории в высших учебных заведениях

Германии (Verleihung der Venia Legendi für

Osteuropäische Geschichte).

Дитмар Нойтатц,
профессор, доктор философии

кафедры восточноевропейской истории 

Фрайбургского университета им. Альберта Людвига

(Lehrstuhl für Neuere und Osteuropäische

Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

im Breisgau).
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16 июня 2006 г. в диссертационном совете

Д.212.097.01. (докторский совет по истории при

Красноярском государственном педагогиче-

ском университете) успешно прошла защита

кандидатской диссертации Зберовской Елены

Леонидовны «Спецпоселенцы в Красноярском

крае (1940–1950-е гг.)» по специальности

07.00.02 – Отечественная история. Научный ру-

ководитель – проф. Л.Н. Славина, официаль-

ные оппоненты: д.и.н., проф. В.В. Гришаев,

к.и.н., доц. А.А. Шадт, ведущая организация

Институт истории СО РАН.

Диссертационное исследование посвящено

актуальной и недостаточно изученной пробле-

ме – истории спецпоселенцев в Красноярском

крае. Депортация и спецпоселение сыграли

значительную роль как в жизни спецпоселен-

цев, так и местного населения Красноярского

края. Последствия этого периода в истории де-

портированных, продолжают оказывать влия-

ние и на современное отношение бывших спец-

поселенцев к государству.

История спецпоселения в Красноярском

крае, как и в России, долгие годы оставалась не-

изученной. И хотя в последнее десятилетие изу-

чение данной проблемы, отечественными исто-

риками, и зарубежными исследователями за-

метно продвинулось вперед, все же сохраняются

определенные пробелы, в заполнение которых

настоящая диссертация вносит весомый вклад.

В исторической картине современной России

отсутствует ясность в понимании причин и ме-

ханизмов минувших исторических событий, а

также в политических процессах, происходящих

в настоящее время. Значимость диссертации вы-

ражается в том, что исследование спецпоселе-

ния позволяет дать ответ на вопрос о причинах

серьезных проблем в реализации национальной

политики в СССР и современной России.

Диссертационное исследование Е.Л. Зберов-

ской обладает рядом достоинств. Весьма обстоя-

тельно и убедительно диссертант освещает пери-

петии жизни спецпоселенцев в Красноярском

крае, деятельность центральных и местных госу-

дарственных и партийных органов в отношении

спецпоселенцев, условия труда и быта спецпосе-

ленцев, надзорную практику НКВД – МВД.

К числу достоинств работы можно отнести

предложенную автором периодизацию рассма-

триваемого периода и ее объяснение, позволя-

ющие по-новому взглянуть на суть данных про-

цессов. Выводы, сделанные Еленой Леонидов-

ной, дают возможность понять послевоенное

ужесточение режима спецпоселения, главной

чертой которого явились факторы экономиче-

ского порядка. Несомненным плюсом работы

является комплексное изучение хозяйственных

и трудовых аспектов жизни спецпоселенцев в

рамках региона, как территориально-хозяйст-

венной единицы. Это, с одной стороны, позво-

ляет увидеть всю структуру и динамику трудо-

использования спецпоселенцев, с другой сто-

роны, позволяет увидеть и конкретных людей –

спецпоселенцев, оказавшихся заложниками со-

ветской государственной политики. Автор об-

стоятельно и подробно анализирует механизм

надзора за спецпоселенцами со стороны спец-

органов, уделяя особое внимание изменению

приоритетов контролирующих инстанций в за-

висимости от политической конъюнктуры.

Интересным представляется попытка рассмо-

трения автором демографических процессов

среди спецпоселенцев в Красноярском крае и

особенно, сравнительный анализ демографиче-

ского положения социальных и этнических

групп в среде спецпоселенцев, проживавших в

рассматриваемый период на территории края.

Можно приветствовать стремление автора по-

казать процессы маргинализации спецпоселен-

цев под влиянием внешних и внутренних фак-

торов их жизни на спецпоселении, что в рамках

новых тенденций изучения советского периода

истории является позитивным моментом, спо-

собствующим методологическому наполнению

диссертационного исследования. К числу несо-

мненных достоинств следует отнести присталь-

ное внимание автора к механизмам адаптации

спецпоселенцев в тяжелых условиях спецпосе-

ления. Выход из маргинального состояния у

спецпоселенцев был тесно связан с процессом

О ЗАЩИТЕ КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ Е. Л. ЗБЕРОВСКОЙ 

«Спецпоселенцы в Красноярском крае (1940–1950-е гг.)»



Бюллетень № 3 (47) • 19

адаптации в местах выселения. На приспособ-

ление к новым климатическим и бытовым усло-

виям уходило не менее 5–7 лет.

Автор убедительно доказывает, как государст-

во, направившее спецпоселенцев в Краснояр-

ский край и заинтересованное в использовании

их трудовых ресурсов, своеобразно решало эту

задачу: основываясь преимущественно не на

методах материального стимулирования, а на

методах внеэкономического принуждения.

Вместе с тем, ряд положений диссертации явля-

ется, на наш взгляд, спорным и заслуживает не-

которых замечаний. Так, вызывает вопросы раз-

деление работ по истории депортации и спецпо-

селения на две группы «зарубежные и отечествен-

ные». Если в конце 1990-х гг. подобная классифи-

кация условно принималась, по причине

отсутствия историографической базы как тако-

вой, то в последние годы появилось несколько

работ, включающих в себя полноценные исто-

риографические обзоры, посвященные депорта-

ции и спецпоселению. Это, например работы Т.Н.

Черновой. Среди замечаний историографическо-

го характера также необходимо отметить отсутст-

вие в обзоре публикаций Л.А. Бургарт – известно-

го специалиста по истории спецпоселения рос-

сийских немцев в Казахстане. Также отсутствует

анализ последней работы П.М. Поляна – извест-

ного историка принудительных переселений.

Спорным представляется утверждение авто-

ра, что «Результатом перманентной маргинали-

зации стало разрушение старой (дореволюци-

онной) структуры общества и создание новой,

советской иерархической системы, в которой

спецпоселенцы занимали определенное их со-

циальным и правовым статусом место». С од-

ной стороны, система спецпоселения в силу

своего репрессивного, принудительного харак-

тера исключала спецпоселенцев из социальной

структуры населения, переводя их в разряд де-

классированных элементов, что автоматически

лишало их социального и политического стату-

са. С другой стороны, спецпоселенцы формаль-

но не были лишены социальных и политиче-

ских прав (за исключением права на свободное

передвижение), что автоматически сохраняло

за ними (пусть формально) равную по статусу с

остальным населением позицию. По нашему

мнению, исходя из представленного автором

материала, трудно определить их конкретный

статус. Также автор не дает объяснения своему

выводу о причинах дисперсного расселения

спецпоселенцев в 1940-х гг., останавливаясь

только на констатации этого факта.

Смелым является утверждение автора о том,

что «… организаторы массового переселения

народов, отправляя спецконтингенты в малоза-

селенные районы Сибири для ее колонизации»,

учитывали, что «тяжелое материальное положе-

ние людей в условиях спецпоселения заставля-

ло их быстрее осваивать новые профессии…»

представляется нам в лучшем случае спорным и

нуждается в дополнительной аргументации.

Работа выиграла бы от наличия сравнитель-

ной картины положения спецпоселенцев в дру-

гих регионах СССР, например в Казахстане, так

как определенная региональная специфика,

несомненно, присутствовала, несмотря на еди-

нообразие нормативной базы указанного пери-

ода. Указанные замечания не умаляют достоин-

ства работы и высказаны в рабочем порядке.

Они являются точкой зрения рецензента и го-

ворят о его заинтересованности и высоком

уровне данной работы.

В работе Зберовской Е.Л. есть важные науч-

ные определения и обобщения. Положитель-

ной оценки заслуживает стремление автора

дать свою интерпретацию выбранных для ис-

следования проблем. Описание глав исследова-

ния и перечень публикаций дают представле-

ние об основном содержании работы. Для дис-

сертации характерны четкость, логическое из-

ложение, аргументированность выводов.

В итоге можно сказать, что предлагаемая ра-

бота является очередным вкладом в россий-

скую историческую науку. Диссертация облада-

ет значимостью для историков и может быть

использована при преподавании истории, осо-

бенно региональной. Выводы и рекомендации

диссертации имеют историческую и общест-

венную ценность и могут применяться при реа-

лизации современных историко-культурных и

национально-просветительских программ.

Диссертационный совет принял решение о

присвоении Е.Л. Зберовской научной степени

кандидата исторических наук.

А. А. Шадт, 
доцент, кандидат исторических наук,

старший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН, 

(Новосибирск)
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Дипломная работа В. А. Галушка посвящена

исследованию жизни и деятельности А. Г. Кар-

ла – одного из современных деятелей нацио-

нального движения российских немцев, руково-

дителя немецкой общины г. Энгельса, недавно

ушедшего из жизни, но оставившего о себе заме-

чательную память в виде мира, согласия, взаимо-

понимания и толерантности, существующих ны-

не во взаимоотношениях немцев с представите-

лями других народов, населяющих Энгельс. Тема

дипломной работы представляется актуальной

потому, что А.Г. Карл представлял конструктив-

ное крыло национального движения немцев, ему

были чужды экстремистские лозунги и програм-

мы, он не отделял судьбу немцев Поволжья от су-

деб всех других народов, населяющих регион.

Свои идеи во многом ему удалось реализовать на

практике. Миротворческий опыт А.Г. Карла за-

служивает пристального внимания и изучения.

Дипломная работа состоит из трех глав. В пер-

вой главе исследуется личная жизнь А. Г. Карла,

показано как формировались его мировоззре-

ние, характер, деловые и нравственно-этиче-

ские качества. Полученные результаты позволя-

ют понять и объяснить цели, задачи и результа-

ты его общественной деятельности.

Во второй главе исследована политическая де-

ятельность А.Г. Карла, четко показаны его поли-

тическая мудрость, ответственность, готовность

к политическим компромиссам. При такой по-

зиции А.Г. Карлу приходилось немало времени

и сил отдавать борьбе с радикально настроен-

ными деятелями внутри немецкого движения.

Третья глава освещает деятельность А.Г. Карла

по возрождению культуры немцев Поволжья на

посту руководителя немецкого культурного цен-

тра в г. Энгельсе. Эту работу А.Г. Карл считал для

себя главной. В результате центр стал объектом

притяжения не только для немцев, но и местом

действенного интернационального воспитания,

поскольку центр активно посещают все желаю-

щие приобщиться к немецкой культуре.

Предложенная автором структура работы, как

представляется, позволяет наилучшим образом

обеспечить комплексность исследования заяв-

ленной темы.

В. А. Галушка изучила, обобщила и переработа-

ла обширный документальный материал, содер-

жащийся в архивах, в семье А.Г. Карла. Он соста-

вил основу источниковой базы исследования.

Вместе с тем, работа опирается также на новей-

шие научные исследования, на привлечение ши-

рокого круга опубликованных источников, пери-

одической печати, областного и районного уров-

ней. Большую ценность представляют собой взя-

тые автором интервью как у главного героя в пе-

риод его жизни, так и воспоминания о нем его

соратников, друзей, близких. Таким образом про-

демонстрированы навыки и умения сбора мате-

риалов устной истории. В целом работа удачно

вписывается в историю повседневности. На при-

мере жизни и деятельности конкретного человека

показано развитие многих важнейших историче-

ских процессов второй половины ХХ века.

Научный руководитель А.А. Герман,
д.и.н., профессор,

Саратовский государственный университет 

О ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ В.А. ГАЛУШКА 

«Энгельсский миротворец» – Артур Генрихович Карл:

жизнь, политическая деятельность, роль в возрождении культуры

российских немцев»
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Музыкально-фольклорное наследие россий-

ских немцев изначально никогда не было цело-

стным, и его носители сохраняют до сегодняш-

него дня комплексы устойчивых культурных

признаков, отражающие специфику массового

расселения немцев в Российской империи с

конца XVIII в. и формирование различных ост-

ровных групп. При этом имеются весьма суще-

ственные лакуны в знании и изучении именно

музыкально-фольклорного наследия ведь и са-

ми музыкально-этнографические исследования

этого периода проходят не столь широкомас-

штабно, как историко-социоэтнографические,

опираясь на единичные усилия отдельных ис-

следователей. Постоянные поиски националь-

ной идентичности, попытки преодоления дис-

кретности российско-немецкого историческо-

го сознания опираются на доминирование в со-

временных исследованиях исторического и ис-

торико-этнографического направлений.

При сегодняшнем состоянии изученности

традиционной музыкальной культуры россий-

ских немцев, когда для обобщения в рамках

всего национального материала отсутствуют

достаточные данные, исследование, описание и

теоретическое осмысление отдельных субэтни-

ческих групп немцев России приобретают, на

наш взгляд, особое значение. 

Проблема исследования, изучения и описания

современного этапа развития традиционной

культуры волжских немцев имеет своими запла-

нированными трудностями: 1) отсутствие в на-

стоящее время немецких компактных поселе-

ний на территории региона; 2) наличие хрони-

ческого процесса реэмиграции (выезд в Герма-

нию на постоянное место жительства); 3) труд-

ности систематического финансирования из-за

отсутствия официальных государственных

структур в России, заинтересованных в возрож-

дении культуры российских немцев. 

Вследствие указанных обстоятельств сам экс-

педиционный процесс всегда организовывать в

высшей степени сложно, кроме того, довольно

часто после предварительного знакомства,

нельзя записать заинтересовавших нас испол-

нителей во время повторных экспедиций ввиду

их реэмиграции в Германию (особенно это бы-

ло типичным для периода 1992–1999 гг.). В ре-

зультате не всегда оказывалось возможным вы-

явить полностью песенный репертуар конкрет-

ных исполнителей. Записи же во время прове-

дения Дней немецкой культуры не могут вос-

создать необходимую комфортную обстановку

для выявления местного как певческого, так и

инструментально-танцевального репертуара в

максимально полном объеме, страдает и каче-

ство и количество биографической и этногра-

фической вербальной информации. И все же

каждая такая запись, будучи даже неглубоким

срезом богатейшего музыкального волжско-не-

мецкого наследия, позволяет говорить об опре-

деленной специфике вкусов современных ин-

терпретаторов – как сельских, так и городских –

подлинной традиционной культуры. 

С 1992 г. и по настоящее время автором при

поддержке различных организаций и лиц пред-

принимается регулярное исследование совре-

менной народно-музыкальной культуры рос-

сийских немцев, организуются полевые музы-

кально-фольклорные экспедиции, опубликова-

но четыре книги. В результате полевых экспеди-

ций автором были проведены аудио- и

видеозаписи из 121 поселения России (более

3000 единиц звукозаписи народных немецких

песен, баллад, духовных песнопений, обрядовых

описаний, этнографических рассказов и инстру-

МУЗЫКАЛЬНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ С ЦЕЛЬЮ ИЗУЧЕНИЯ

ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ВОЛЖСКИХ НЕМЦЕВ: 1992–2005

IV.ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ,

ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ЭКСПЕДИЦИЯХ 
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ментальных наигрышей), репрезентирующие

культуру немецких колоний Поволжья, Орен-

буржья, Урала, Сибири, Казахстана. В этом пе-

речне учтены как записи, произведенные на тер-

ритории современных областей Поволжья от

волжских немцев, вернувшихся в родные края

после депортации в 1956 г. (как в родные села,

так и поселившиеся просто «на Волге»), так и за-

писи, произведенные на Урале, в Оренбуржье и

Сибири от групп и отдельных солистов, депор-

тированных в свое время с Волги и оставшихся

жить в этих регионах. Среди организаций, под-

державших полевые музыкально-этнографиче-

ские экспедиции автора с целью записи музы-

кального фольклора российских немцев были:

Общество немецкой культуры «Надеж-

да/Hoffnung» (Астрахань, 1992–1997), Земляче-

ство немцев Поволжья (Саратов, 1999), Между-

народный союз немецкой культуры (Москва,

1999), Российский фонд фундаментальных ис-

следований (Москва, грант 1999), Департамент

культуры Астраханской области (Астрахань,

2000–2005), Министерство культуры Астрахан-

ской области (Астрахань, 2005–2006). 

Наиболее последовательно велась запись у

волжских немцев в Астраханской области, ко-

гда у одних и тех же солистов и ансамблей пере-

записывался их репертуар с 1992-го по 2005 г.,

что позволяет уже сейчас сделать ряд важных

выводов о функционировании и жизни тради-

ционного музыкального наследия. 

Так как все осуществленные автором в России

музыкальные записи весьма неоднородны по

своему качеству, их можно разделить на произве-

денные от следующих типов ансамблей и отдель-

ных исполнителей (авторская систематизация):

1) ансамбли «гомогенные», состоящие из жите-

лей одного села компактного немецкого поселе-

ния (часто в ансамбле есть родственники друг

другу), выселенные в 1941 г. из одного и того же

региона и относящиеся в целом к единому субэт-

носу («немцы Поволжья», «немцы Украины» и

пр.). Репертуар таких коллективов может быть

жанрово достаточно разнообразен, включая в

себя и баллады и духовные песнопения, музы-

кальный стиль органичен, определенен, отражая

реликтовые особенности подлинной традици-

онной культуры; 2) ансамбли «случайные», в ко-

торых поют жители села, собравшиеся вместе в

последепортационный период, после 1956 г.,

принадлежащие к разным субэтническим груп-

пам («немцы Украины», «немцы Поволжья»),

или из разных волжских колоний. Репертуар та-

ких коллективов обычно ограничен и по количе-

ству известных им совместно образцов (7–12 пе-

сен) и по жанровому составу (в основном, это

песни авторские, о родине, лирические и шуточ-

ные). Музыкальный стиль в определенной сте-

пени упрощен. Назвать их ансамблями «обиход-

ными», по терминологии Е.В. Гиппиуса, мешает

тот факт, что они не отражают, к сожалению,

культуры именно одного какого-либо поселе-

ния, а дают определенный современный срез

«сборной культуры» российских немцев в целом;

3) ансамбли «религиозные», в которых поют пес-

ни жители современного села, собравшиеся вме-

сте по религиозному признаку (лютеране, мен-

нониты и проч.). Репертуар их опирается на осо-

бенности религии, жанрово состоит из духовных

песнопений, религиозных псалмов, количест-

венно может быть в значительной степени раз-

вито (от 15 до 100 песнопений). Музыкальный

стиль может быть в достаточной степени услож-

нен, иногда дает оригинальные образцы; 4) на-

родные певцы, обладающие индивидуальным

певческим стилем, жанровым разнообразием и

количественно большим репертуаром (от 10 до

100 песен и баллад). 

Состав почти каждого из встреченных авто-

ром ансамблей включал в себя и более старших

и более молодых исполнителей, которые хотя и

не были в состоянии перенять традицию как ху-

дожественное целое, но могли подпевать более

опытным и знающим певцам. Хотя до депорта-

ции 1941 г. основными носителями жанров му-

зыкального фольклора были мужчины, в насто-

ящее время сохранение певческой традиции в

Поволжье – удел женщин, что, конечно, влия-

ет на современные доминанты в богатом и раз-

нообразном калейдоскопе жанров фольклора

немцев Поволжья. Мужчины выступают (как

это типично и в русских традициях) в качестве

инструменталистов. Естественно, что не все

«мужские» тексты были сохранены сегодня в

женских ансамблях. Мужское певческое начало

сохраняется сегодня в Сибири, на Урале, в

Оренбуржье.

Во время авторских экспедиций типична была

открытость жителей новых немецких поволж-

ских деревень, радость от встречи с интересую-
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щимися после стольких лет духовной изоляции

их народными песнями, разговаривающими с

ними на немецком языке. Нередко автор стал-

кивался с замкнутостью членов лютеранских

общин, их нежеланием вообще петь народные

песни: «Двум господам не служат», – было их

обычное выражение при отказах спеть народ-

ную песню, или же: «Свадебные немецкие пес-

ни есть, но мы их не поем – это грешно». 

В 1990-е гг. достаточно сложной была эмоци-

ональная обстановка при проведении полевых

экспедиций, так как довольно часто люди стар-

шего поколения, пережившие депортацию в

детстве или юности, после записи их подроб-

ных биографий, с тревогой говорили: «Ну вот,

вы нас сегодня переписали, наверное, завтра

нас снова выселяют» – и начинали плакать (так

было во время экспедиций 1992–1999 гг.). Од-

нако с начала XXI в. этот аспект в экспедициях

практически был снят, зато появился другой:

автору этих строк снова и снова начинали объ-

яснять, почему именно они – эта семья – не уе-

хали из России, «вернувшись на постоянное

жительство в Германию»: с зачитыванием и

комментированием писем своих друзей и род-

ственников – тех, что реэмигрировали в Герма-

нию в 1990-е гг.

Когда мы говорим о записанном традиционном

певческом и инструментальном наследии волж-

ских немцев, то здесь имеются в виду: 1) песни и

танцы, которые запомнились исполнителям по

их мирной, довоенной жизни до 1941 г. Этот ре-

пертуар в большинстве своем больше не звучал

и не исполнялся во время депортационного пе-

риода, находясь в латентном состоянии (боль-

шая часть произведенных записей); духовные

песнопения, а также образцы других жанров,

часто их подменявших/заменявших, а именно:

песни о родине (Heimatlieder), лирические пес-

ни (Liebes-Abschiedslieder), авторские песни

(KiV: Kunstwerke im Volksmunde), которые ис-

полнялись, начиная с 1941 г., тайно, но посто-

янно в течение всего жизненного периода (ре-

пертуар вышеперечисленных «религиозных ан-

самблей» и групп). 2) песни и танцы, которые

были возрождены к жизни во время обществен-

ного периода, начиная с 1988 г., в репертуаре

так называемых немецких самодеятельных кол-

лективов, вновь приглашенных на клубные

сцены. Этот репертуар – наиболее разрознен-

ный и противоречивый – формируется с опо-

рой, как на подлинную традиционную культуру

российских немцев, так и на присылаемые из

Германии и печатаемые в России популярные

немецкие песенники, состоящие в основном из

авторских песен, а также единые унифициро-

ванные методические материалы по немецким

бытовым танцам.

На этом фоне всегда ярко выделяются певче-

ские группы лютеранских и меннонитских об-

щин, лучше сохранивших духовное наследие

своих предков, и кроме духовных песнопений,

также знающие песни в жанре Kriegslieder (во-

енные песни), Balladen (баллады), Heimatlieder

(песни о родине) и др. Сельские же группы,

имеющие в своем составе гармониста (есть

многочисленные авторские записи инстру-

ментальной музыки на аккордеонах, баянах,

трехрядках и саратовских гармошках), тяготе-

ют в своем репертуаре больше к песням

Scherzlieder (шуточным), Liebeslieder (лириче-

ским), Schnaderhüepfel (частушкам). Самобыт-

ные солисты, имеющие собственный реперту-

ар, кроме всех перечисленных жанров, могут

также исполнять Brauchtumslieder (обрядовые

песни), Кolonistische Ereignisse (песни о коло-

нистских событиях), Wiegenlieder (колыбель-

ные).

Многие из выявленных певческих групп до-

статочно отчетливо дифференцированы по

своему культурному облику, сохраняя, несмо-

тря на годы совместного проживания во вре-

мя депортации в Сибири или Казахстане, те

Певческий немецкий ансамбль («религиозный»)

пос. Гремучий Харабалинского района Астраханской области 

(слева направо): Вольф С.Х. (1928 г.р.), Баер А.Н. (1951 г.р.), 

Эльберг Э.Ф. (1937 г.р.), 
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этнокультурные признаки, которые они приоб-

рели у себя на родине до 1941 года на Украине

или в Поволжье.

Их противопоставление проявляется сегодня,

например, в том, что переселенцы с Украины

обычно поют псалмы по книгам своих бабушек

на литературном немецком языке, сохраняют

традиции письменных приглашений на свадь-

бы, хорошо знают украинские народные песни,

мешая в рассказах о жизни русские, украинские

и немецкие слова.

Певческие группы, большинство в которых

поволжские колонисты, вернувшиеся на места

проживания своих предков, поют все музы-

кальные произведения наизусть, в том числе и

духовные песнопения, и лютеранские псалмы,

с отчетливо выраженным диалектным произно-

шением в пении. 

Несмотря на сохраненные традиции устного

исполнения, у многих встреченных автором

певческих групп или певцов-солистов были

свои певческие тетради, в которые они имели

привычку записывать тексты любимых ими пе-

сен, псалмов и баллад. Надо отметить, что в

этих песенниках часто можно встретить наряду

с духовными песнями и тексты народных не-

мецких песен разных жанров, а также песен на

русском и украинском языках. Привычка вести

подобные текстовые рукописи распространена

на всем пространстве поселений российских

немцев (и у лютеран, и у меннонитов, и в По-

волжье, и в Сибири, и в Оренбуржье). 

Тот материал, с которым удалось познако-

миться в период с 1992-го по 2005 г., дал как ве-

ликолепные варианты классического фолькло-

ра поволжских немцев, отраженные еще в соб-

раниях Г. Шюнемана, Г. Дингеса со своими са-

мобытными стилистическими особенностями

ритмики, лада, мелодики, так и оригинальные

образцы немецких песен и духовных песнопе-

ний. В наших экспедиционных записях, начи-

ная с 1992 года и заканчивая последней поле-

вой экспедицией по Астраханской области

2005 г., имеются записи одних и тех же испол-

нителей как русских и украинских песен, так и

старинных немецких баллад, т.е. явления муль-

тикультурализма, отмеченные еще в первой

трети ХХ в., сохранились до начала ХХI в. На-

прашивается также вывод, что гибрид между

реликтовым наследием германской культуры и

бикультурностью российско-немецкой культу-

ры был заложен в основу развития немецких

субэтносов на территории страны и сохранялся

в течение всех рассматриваемых исторических

периодов.

В процессе полевых экспедиций и исследова-

нии материалов автором были сделаны различ-

ные наблюдения и выводы: о бытовании немец-

кого музыкального фольклора в России сегод-

ня, об особенностях свадебного ритуала волж-

ских немцев, функциональном переосмысле-

нии песен в современном социальном

контексте. Нам представляются особенно важ-

ными такие: выявление процессов редукции

песенных жанров, особенностей работы ген-

дерных механизмов с варьированием женской и

мужской компетенции, в том числе редукции

мужского высокохудожественного усложнен-

ного одноголосия. Существенным знаком пос-

ледепортационного периода является появле-

ние многоголосных женских ансамблей, ими-

тирующих по своей структуре русские коллек-

тивы, а частичное сохранение виртуозных муж-

ских распевов в женской исполнительской

манере объясняется нами реликтовой исполни-

тельской манерой этнического тождества.

Шишкина-Фишер Е.М., 
директор Государственного фольклорного центра

«Астраханская песня», 

кандидат искусствоведения, доцент

Штырц Эмилия (1926 г.рожд.), замечательная народная

певица, вернувшаяся после депортации в родную колонию

Краснояр Саратовской области, исполняет песню колонистов

«В 1941 году»
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В последние десятилетия отмечается усиле-

ние внимания к исследованию роли представи-

телей различных этнических и этноконфессио-

нальных групп в заселении и хозяйственном ос-

воении территории Российской империи. Од-

ним из наиболее успешно развиваемых направ-

лений в этой сфере исследований является

изучение меннонитов и немцев. Безусловно,

следует констатировать наличие значительных

достижений в изучении истории меннонитов и

немцев в процесс социально-экономического

развития России, что нашло отражение в мно-

гочисленных публикациях. Вместе с тем, нель-

зя не отметить, что введенные в научный обо-

рот документы составляют малую часть из того,

что хранится в архивах. 

В связи с изложенным особого внимания за-

служивает выход в свет двухтомного аннотиро-

ванного тематического перечня дел, храня-

щихся в Государственном архиве Автономной

Республики Крым (составители – Л.П. Крав-

цова и Е.В. Каркач, авторы предисловий: Л.П.

Кравцова, О.В. Коновалова, А. Айсфельд, на-

учный консультант и редактор – О.В. Конова-

лова (Айсфельд). Проект выполнен под эгидой

Государственного архива Автономной Респуб-

лики Крым и Института культуры и истории

немцев Северо-Восточной Европы (Люнебург-

Геттинген). Издание осуществлено при содей-

ствии Уполномоченного Федерального прави-

тельства Германии по вопросам культуры и

СМИ и Министерства внутренних дел Нижней

Саксонии.

В структурном отношении информацию обо-

их томов можно разделить на четыре раздела:

предисловия, аннотации, приложения и указа-

тели. В обстоятельном предисловии к первому

тому исследователь найдет информацию о про-

цессе заселения территории Таврической гу-

бернии и органах управления колониями,

снабженную ссылками на соответствующие за-

конодательные акты и архивные документы.

При всей важности первой части предисловия,

представляется, что у исследователя особый

интерес вызовет его вторая часть. Развернутая

информация по структуре фондов «Канцеля-

рии Таврического губернатора» и «Таврическо-

го губернского правления», с указанием суще-

ствовавших в их составе отделений и столов, с

подробным описанием их функций, призвана

значительно облегчить исследователю поиск

нужных материалов. Предисловие ко второму

тому не только предоставляет читателю инфор-

мацию содержащуюся в томе, но и, по сути, яв-

ляется самостоятельным исследованием зе-

мельных отношений поселян-собственников,

преимущественно немцев, с официальной вла-

стью накануне и во время Первой мировой

войны. Вторую часть «Перечня» составляют

аннотации дел трех фондов: № 26 «Канцелярия

Таврического губернатора» (том 1), № 27 «Тав-

рическое губернское правление» (тома 1 и 2) и

№ 71 «Таврическое отделение Крестьянского

поземельного банка» (том 2).

В краткой рецензии не возможно охарактери-

зовать все разнообразие аннотированных доку-

ментов, поэтому отметим лишь основные темы.

234 документа фонда № 26 отражают переписку

различных инстанций по вопросам принятия

немцами российского подданства, приобрете-

ния недвижимости, об обустройстве колоний,

эмиграции меннонитов в Америку, высылке за

РЕЦЕНЗИЯ НА АННОТИРОВАННЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЛ: 

«НЕМЕЦКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ТАВРИЧЕСКОЙ ГУБЕРНИИ»

Том 1. – Одесса: Астропринт, 2000. – 576с. Том 2. – Одесса: Астропринт, 2005. – 744с.

V. РЕЦЕНЗИИ, АННОТАЦИЯ, БИБЛИОГРАФИЯ
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вредную деятельность, переводе колонистов из

одного звания в другое, смене вероисповеда-

ния, численности лютеран, реформаторов, от-

бывании меннонитами воинской повинности,

издательской деятельности в колониях и др. В

фонде № 27 основную часть составляют доку-

менты, отражающие процесс переселения и

обустройства колонистов в Таврической губер-

нии, а именно: приобретение земли для органи-

зации колоний, размежевание земель и земель-

ные споры, принятие российского подданства,

строительство культовых зданий и промышлен-

ных заведений, а также внутриконфессиональ-

ную деятельность. Ликвидация немецкого зем-

левладения с началом войны определила фор-

мирование значительного массива документов,

связанных с продажей недвижимого имущест-

ва. Документы фонда № 71 представлены пере-

пиской о предоставлении крестьянам ссуд для

покупки земель у немцев и меннонитов, а так-

же перепиской Крестьянского поземельного

банка в связи с приобретением банком ликви-

дируемых имений. При всем разнообразии до-

кументов аннотации большинства из них со-

держат имена и фамилии колонистов, что дела-

ет их бесценным источником при проведении

генеалогических исследований.

Трудно переоценить помещенные в прило-

жениях (№№ 2–20) ко второму тому перечень

и тексты правовых актов, ограничивающих

права подданных воюющих с Россией госу-

дарств и российских подданных – выходцев из

этих государств, известных как «ликвидацион-

ные законы». В конце каждого тома помещены

именной и этногеографический указатели, а

также перечень планов и чертежей, находя-

щихся в конкретных делах. Безусловно, изда-

ние явится ценным подспорьем в работе ис-

следователей занимающихся историей немцев

России.

В заключение хочется поблагодарить соста-

вителей за кропотливую и трудоемкую работу.

Будем надеяться, что она получит продолже-

ние.

Н.В. Крылов,
кандидат географических наук, доцент, заведу-

ющий лабораторией комплексного краеведения

Мелитопольского педуниверситета.
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Плесская (Зебольд) Эльвира Германовна, ро-

дилась 20 июля 1941 г. в г. Рубежное Луганской

области. Отец – Зебольд Герман Александрович

(1913–1941), уроженец немецкой колонии Су-

дак (Крым), окончил Ивановский химико-тех-

нологический институт, получил диплом инже-

нера-химика-технолога, работал по распреде-

лению на химическом комбинате в г. Рубежное,

где в 1941 г. был расстрелян как лицо немецкой

национальности. Мать – Янушкевич Екатери-

на Павловна (1916–1969).

До 1944 г. Эльвира с матерью жила на окку-

пированной территории. В 1944 г. были эваку-

ированы в Иваново, в 1949 г. переехали в Под-

московье, где в 1958 г. окончила среднюю

школу. 1958–1963 – годы учебы на историко-

филологическом факультете Ивановского пе-

дагогического института. С 1963-го по 1966 г.

работала учительницей русского языка, лите-

ратуры и истории в Ивановской области, за-

тем в Подмосковье. В 1964 г. вышла замуж за

Плесского Бориса Васильевича. С 1966 г. вме-

сте с мужем, аспирантом Одесского государст-

венного университета, и дочерью Натальей

(1965 г.р.) переехали в Одессу. В 1967–1979 гг.

работала в библиографическом отделе биб-

лиотеки Дома политпросвещения и библио-

теки им. Н.К. Крупской, затем в медицинском

институте в должности лаборанта кафедры рус-

ского языка для иностранных студентов. С 1979 г. –

преподаватель, затем старший преподаватель

кафедры русского языка для иностранцев Одес-

ского электротехнического института связи

(сегодня – Одесская национальная академия

связи), с 1996 г. – старший преподаватель, затем

доцент кафедры философии и украиноведения,

где читает курс лекций по культурологии. По

совокупности научных публикаций ученым

советом Академии было присвоено звание до-

цента.

Исследованиями по истории и культуре рос-

сийских немцев занялась с 1991 г., когда стали

доступными архивы. Принимала участие в соз-

дании первой в новейшее время фотовыставки,

посвященной немцам Причерноморья (1994).

Участвовала в работе международных конфе-

ренций в Украине (Одесса, Днепропетровск,

Донецк, Запорожье, Судак), России (Анапа,

Москва), Румынии (Галац), Германии (Геттин-

ген). Находилась в составе участников научной

этнографической экспедиции «Немецкие коло-

нии Причерноморья», проведенной Одесским

историко-краеведческим музеем (2001–2003).

Много внимания уделяет популяризации зна-

ний о российских немцах. С этой целью публи-

ковала статьи в местной печати, участвовала в

телевизионных передачах, читала курс лекций

членам евангелическо-лютеранской общины в

Одессе, по приглашению Одесского нацио-

нального университета были прочитаны от-

дельные лекции по теме на историческом фа-

культете. В Академии связи разработан факуль-

тативный спецкурс «История Одессы» с вклю-

чением материалов по одесским немцам, кото-

рый читается более 10 лет. 

Э.Г. Плесская является членом Ассоциации

исследователей истории и культуры российских

немцев и членом- корреспондентом научной

ассоциации по изучению истории и культуры

немцев в России и Германии (Германия).

С 1991 г. является членом Одесского нацио-

нально-культурного общества «Видергебурт», в

течение многих лет избирается членом его сове-

та. Трижды участвовала в работе съезда немцев

Украины. В 2005 г. избрана членом вновь создан-

ного Национального совета немцев Украины.
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