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Сетевое издание Журнал фронтирных исследований (Journal of Frontier Studies)
является периодическим научным изданием, не имеющим печатной формы, и
выпускается  с  2016  года.  В  сетевом  издании  публикуются  научные  статьи,
рецензии, информационные ресурсы, отчеты об экспедициях, конференциях и
прочие научные материалы.

Сетевое издание включено в перечень рецензируемых научных изданий, в ко-
торых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук по следующим специальностям:

07.00.02 – Отечественная история (исторические науки);

07.00.03 – Всеобщая история (исторические науки);

24.00.01 – Теория и история культуры (исторические науки) (философские нау-
ки) (культурология);

07.00.07 – Этнография, этнология и антропология (исторические науки);

10.01.03 – Литература народов стран зарубежья (с указанием конкретной ли-
тературы) (филологические науки).

Мы выходим ежеквартально 4 раза в год.

Рабочими языками сетевого издания являются русский и английский

Сетевое  издание  посвящено  актуальным  вопросам  в  сфере  исследований
фронтирной теории, пограничья и приграничья, проблем межкультурной ком-
муникации  в  контактных  зонах,  а  также  вопросам  функционирования
фронтирных тропов в современной массовой культуре.

Цель проекта: Создание виртуальной площадки для обмена мнениями и дис-
куссий в области фронтирной теории.

Исходя из цели, мы стремимся к тому, чтобы наше сетевого издание выполня-
ло важные научные функции – коммуникативную и информационную, кото-
рые позволят не только аккумулировать новые достижения в этой области, но
и послужат основой для новых открытий и озарений.

Сетевое издание выступает с позиций принципов диалога культур и устране-
ние условий для  конфликта  цивилизаций.  Оно придерживается  принципов
философии ненасилия,  культурной и  религиозной толерантности.  Редакция
преследует цель устранения языковых барьеров и уважительного отношения к
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границам национальной культуры каждого народа, проживающего на малень-
кой планете Земля.

Основные отрасли наук, в рамках которых могут быть опубликованы материа-
лы в данном издании, это:

07.00.00 – Исторические науки;

24.00.00 – Теория и история культуры.

09.00.00 – Философские науки;

10.01.00 – Литературоведение.

Но это совсем не означает, что статьи и иные материалы авторов, написанные
в других отраслях науки, будут категорически отвергнуты. Мы приветствуем
статьи по проблемам фронтира, написанные с позиции самых разнообразных
наук или на стыке нескольких наук, так как такой подход, по нашему мнению,
может оказаться наиболее действенным и позволяющим взглянуть на извест-
ные проблемы под новым углом.

Все материалы, поступающие в редакцию, проходят тщательный отбор и от-
правляются на двойное слепое рецензирование. Поэтому любая антинаучная и
не подкрепленная фактологически статья будет отклонена редакторами. Мы не
публикуем  работы,  в  которых  высказывается  неуважительное  отношение  к
другим народам или имеются неполиткорректные формулировки.

• Государственная  регистрация в  Роскомнадзоре:  Свидетельство  о  реги-
страции СМИ (электронная версия): Эл № ФС77-613330 от 07 апреля 2015 г.

• ISSN: 2500-0225

• Опубликованные в журнале материалы предназначены для лиц старше
18 лет
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HISTORIOGRAPHY OF GERMAN 
ENTREPRENEURSHIP IN SIBERIA 
IN THE SECOND HALF OF THE 19TH AND 
EARLY 20TH CENTURIES

Yurii M. Goncharov (a) & Olga G. Klimova (b)

(a) Altai State University. Barnaul, Russia. Email: yuriig[at]yandex.ru

(b) Altai State Technical University. Barnaul, Russia. Email: climovolga[at]yandex.ru

Abstract

Thee historiography of ethnic entrepreneurship in pre-revolutionary Siberia has not yet
been fully investigated. Individual works of researchers studied German entrepreneur-
ship  exclusively  through  the  broader  topic  of  foreign  capital  and  its  importance
in the state  economy.  Thee  subject  of  this  article  is  historiography  concerning
the history  of  German  entrepreneurship  in  the  Siberian  region.  Thee  purpose  is
to analyze  the  corresponding  works  on  the  history  of  entrepreneurial  activity  of
the Germans in Siberia in the second half of the 19th – early 20th centuries. In this
study both general and specialized scientificc methods are used, which allowed to carry
out  a  coherent  analysis  of  the  works  of  researchers  on  ethnic  entrepreneurship
in order to identify the main characteristics and approaches used. We have identificed
the characteristics and trends of German entrepreneurship considered by historians.
German immigrants in Siberia in the second half of the 19th century became one of
the  main  driving forces  of  the  agrarian  development  in  the  region;  they  retained
farms,  acting both  as  independent  merchants  and  as  managers  of  ficrms.  Historio-
graphic  analysis  allows  to  formulate  a  conclusion  about  the  positive  influuence  of
German entrepreneurship on the socio-economic development of Siberia in the period
preceding the October Revolution. Thee article is of interest to researchers, teachers of
history, and students of the humanities.

Keywords

Historiography; Diaspora; History of Entrepreneurship; Frontier Economics; German
Entrepreneurship; Economic Activity; Adaptation; Siberia; 19th Century

Theis work is licensed under a Creative Commons «Attlribution» 4.0 International License
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ИСТОРИОГРАФИЯ НЕМЕЦКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СИБИРИ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВВ.

Гончаров Юрий Михайлович (a), Климова Ольга Геннадьевна (b)

(a) Алтайский государственный университет. Барнаул, Россия. Email: yuriig[at]yandex.ru

(b) Алтайский государственный технический университет. Барнаул. Россия.
Email: climovolga[at]yandex.ru

Аннотация

Историография этнического предпринимательства дореволюционной Сибири
до сих пор не полностью изучена. Отдельные работы исследователей изучали
немецкое  предпринимательство  исключительно  через  более  широкую  тему
иностранного  капитала  и  его  значения  в  государственной  экономике.
Сюжетом настоящей статьи является историография по истории предпринима-
тельства немцев в сибирском регионе. Цель – провести анализ трудов ученых
по  истории  предпринимательской  деятельности  немцев  в  Сибири  второй
половины XIX – начала XX в. В данном исследовании применяются как обще-
научные,  так  и  специализированные  методы,  которые  позволили  провести
последовательный  анализ  трудов  об  этническом  предпринимательстве,
выявить  основные  характеристики  и  подходы,  используемые  авторами.
Нами были  выявлены  признаки,  направления  немецкого  предприниматель-
ства, рассматриваемые историками. Немецкие переселенцы в Сибири второй
половины  XIX  века  стали  одной  из  основных  движущих  сил  аграрного
развития региона, становились собственниками фермерских хозяйств, высту-
пали и как самостоятельные коммерсанты, и как управляющие фирм. Историо-
графический  анализ  позволяет  сформулировать  вывод  о  положительном
влиянии  немецкого  предпринимательства  на  социально-экономическое
развитие  Сибири  в  период,  предшествующий  Октябрьской  революции.
Статья представляет  интерес  для  научных  работников,  преподавателей
истории, студентов гуманитарных факультетов.

Ключевые слова

историография; диаспора; история предпринимательства; фронтирная эконо-
мика;  немецкое  предпринимательство;  экономическая  деятельность;  адап-
тация; Сибирь; XIX век

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attlribution» («Атрибуция») 4.0 
Всемирная
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ВВЕДЕНИЕ

История Сибири, классического фронтирного региона на примере
освоения Российской империей, в последние годы вызывает значи-
тельный интерес историков. Существенное внимание исследователей
привлекают национально-диаспоральные аспекты фронтирного осво-
ения,  в  частности,  этническая  специализация  в  экономике.  Значи-
тельный пул конкретно-исторических работ историков-сибиреведов,
созданный за последние четверть века, ставит задачи историографиче-
ского осмысления проблематики участия представителей различных
европейских диаспор во  фронтирном освоении отдаленных окраин
империи.

В работах по истории экономического развития Сибири в поре-
форменный период и его влияния на социальные процессы и обще-
ственную жизнь этнический аспект уже не остается «за кадром», а все
более  привлекает внимание  исследователей.  Авторы рассматривают
этнические особенности предпринимателей в разных сферах деятель-
ности в регионе фронтирной колонизации в изучаемый период, отме-
чают национальные традиции и правовое положение этноса, которые
влияли  на  объемы,  темпы  роста,  географию  продукции  и  т.д..
Данная работа  направлена  на  то,  чтобы  представить  комплексный
анализ работ специалистов по истории немецкого предприниматель-
ства в дореволюционной Сибири как регионе фронтирной кололни-
зации. 

До революции, так же, как и в советский период, специальных
исследований о немецком предпринимательстве в Сибири не было.
В дореволюционный  период  публицисты,  историки  лишь  затраги-
вали тему предпринимательства, рассматривая социально-экономиче-
ское  развитие  России  и  региона.  Труды  ученых  посвящались
эволюции и итогам переселенческого процесса, роли железной дороги
в развитии хозяйств Сибири. В изданиях рассматривалось в целом
ведение хозяйства, занятие торговлей деловыми людьми, иногда отме-
чалось участие немцев в общественной жизни, в управлении компа-
ниями. 

В  советской  историографии  проблемы  предпринимательской
деятельности  в  целом,  и  немцев,  в  частности,  не  исследовались.
Тема предпринимательства  не  являлась  актуализированной,
все внимание специалистов уделялось истории крестьянства и рабо-
чего  класса,  классовой  борьбы.  Тем  не  менее,  некоторые  вопросы
экономической  деятельности  сибиряков  рассматривались,
по понятным  причинам,  в  русле  марксистко-ленинской  теории
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классовой борьбы, взаимоотношения базиса и надстройки, в работах
О. М.  Коваленко,  М. М.  Громыко,  О. Н.  Вилкова,  Л. М.  Горюшкина,
Г. Х. Рабиновича, Г. А. Вендриха, Л. Г. Сухотиной и др.

Парадигмальный переход,  привлекший, в том числе внимание
к изучению  истории  предпринимательства  сибирских  немцев  как
одному из значимых факторов фронтирного освоения региона, начи-
нается только в 90-е гг. XX в. Следует отметить, что в новейшее время
для профессионального сообщества исследователей появились новые
методологические предпосылки, были сняты идеологические ограни-
чения в  использовании разносторонних по своему происхождению
источников. Так, по мнению А.В. Старцева, «в настоящее время неиз-
меримо вырос интерес к проблемам предпринимательства и предпри-
нимательской  практике  в  прошлом и  настоящем,  что  обусловлено,
с одной стороны, сложившейся социальной конъюнктурой, а с другой
– явно  недостаточным  вниманием к  данной  проблеме  в  советское
время» (Старцев, 2016, с. 143). Накопившиеся публикации постсовет-
ского периода дают возможность приступить к историографическому
анализу,  а  также  определить  пустоты  и  различные  позиции
в изучении  предпринимательской  деятельности  сибирских  немцев
дореволюционной России как фактора фронтирного освоения отда-
ленных окраин империи. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

История  немецкой  общины  в  Российской  империи  постоянно
привлекала внимание отечественных историков. На примере Сибири
можно  наблюдать  исследовательский  интерес  к  экономическому
развитию региона в пореформенный период и его влияние на «этни-
ческую историю», историю колонизации и роли европейских диаспор
в  этих  процессах.  Благодаря  активной  работе  историков,  многие
стороны  хозяйственной  деятельности  предпринимателей-немцев
были изучены. Обобщающие историографические работы по истории
немецкого предпринимательства в дореволюционной Сибири отсут-
ствуют.  Однако  опубликовано  несколько  обзоров  литературы
по истории немецкой диаспоры в Сибири,  в  которых представлена
информация  о  формировании  и  развитии  ведущих  направлений
в изучении  темы,  но,  к  сожалению,  в  них  не  выделяются  труды
по предпринимательству,  рассматривающие  этническое  предприни-
мательство как фактор фронтирного освоения.

В частности, Т.Б. Смирнова анализирует работы сибирских исто-
риков о немецкой общине, выделяя два научных направления: общую
историю  этнической  немецкой  группы  Сибири  и  изучение  соци-
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ально-экономических сторон немцев и меннонитов (Смирнова, 2008).
Автор характеризует Омск как ведущий научный центр по изучению
истории немцев Сибири. 

В. Н. Шайдуров, как один из наиболее значимых специалистов
по данной проблеме, называет два направления: социально-экономи-
ческое  и  религиозное,  отмечая,  что  «в  подавляющем  большинстве
исследований  XX  –  начала  XXI  в.  эти  стороны  исторического
прошлого рассматривались независимо друг от друга», и только неко-
торые ученые писали о воздействии на финансовое состояние конфес-
сиональных причин (Шайдуров, 2019, с. 7). 

Историография по истории немецкой диаспоры в Сибири доста-
точна широка и раскрывает различные стороны ее жизни. Теме посвя-
щены  работы  В. И.  Бруля,  П. П.  Вибе,  В. Ф.  Гришаева,  И. И.  Крота,
Л. В. Малиновского,  В. И.  Матиса,  В. Н.  Шайдурова,  И. И.  Шлейхера,
Е. В. Карих, А. Г. Киселева, Е. Л. Зашибиной и др., которые в большей
или меньшей степени обращались к изучению предпринимательской
деятельности немцев.

В  «экономическом  пробуждении»  Сибири  второй  половины
XIX – начала XX столетия мигранты приняли активное участие. Иссле-
дователи  сообщают,  что  в  Сибири  первые  немцы  появились  уже
в XVII в., а постоянно стали проживать уже c XVIII в. (Черказьянова,
2000, с. 53; Каппелер, 1997, с. 103). Именно из германских государств
(Австро-Венгрии,  Пруссии,  Гессен,  Баварии и др.)  приезжали новые
жители  Российской  империи.  Так,  В. М.  Кабузан  замечает,
что в 1880-е гг.  в  Западную  Сибирь  приехали  более  80%  из  всех
иностранцев (Кабузан, 1998, с. 115). В 1897 г., согласно данным учета
населения,  5 424  немецкоязычных  лиц  проживали  в  сибирском
регионе. И.И. Кротт сообщает, что на города приходилось «от 26–27 %
в Забайкальской области и Енисейской губернии до 55 % в Примор-
ской и 71 % в Амурской областях», «в составе всего населения Сибири
доля немцев была невелика – 0,15 %. Среди горожан их было также
немного – 0,5 %, за исключением Омска и Сахалина, где доля немец-
кого населения составляла 1,17 и 1,29 % соответственно» (Кротт, 2009a,
с. 71). 

Исследуя влияние этнических групп на экономическую модерни-
зацию в Сибири, В.Н. Шайдуров отмечает, что «роль проводника капи-
талистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве
взяли  на  себя  возникшие  здесь  европейские  общины»,  у  которых
получилось  занять  собственное  место  в  региональной  экономике.
Автор разделяет этот длительный процесс на два периода:  1860-е –
1890-е гг. и 1900–1917 гг. По мнению историка, для первого характерно
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«преобладание  единичных  крупных  национальных  предпринима-
телей», оказывающих влияние на производство минерального сырья,
винокурение, строительство, транспорт и др. отрасли экономики, а для
второго – увеличение количества этнических переселенцев,  которое
привело к появлению средних и мелких предпринимателей, ориенти-
рованных  «преимущественно  на  сельское  хозяйство  и  переработку
сельскохозяйственной продукции» (Shaidurov, 2016). 

Этническую принадлежность сибирских купцов, их род занятий
позволяют определить «купеческие энциклопедии» – «Краткая энцик-
лопедия по истории купечества и коммерции Сибири»; «Энциклопе-
дический  словарь  по  истории  купечества  и  коммерции  Сибири»,
(Резун & Терешков, 1994–1999; Резун, 2012–2013), которые объективно
считаются  самыми авторитетными изданиями,  вышедшими в  свет
за последние  три  десятилетия.  В  энциклопедии  вошли  биографии
сибирских  предпринимателей  разных  сословий,  этнических  групп,
вероисповедания,  уровня  богатства.  В  настоящее  время  некоторые
монографии  «ословариваются»  –  авторы  включают  в  свои  работы
сведения  о  предпринимателях  в  виде  справочника  (словаря).
Такие сведения  содержатся,  например,  в  работах  Е. В.  Комлевой  –
«Енисейские  купцы.  Именной  биобиблиографический  указатель»
(Комлева, 2006, сс. 235–348), коллективной монографии о предприни-
мателях Алтая (Скубневский, Старцев & Гончаров, 1996, сс. 31–106) и др.

В историографии современного периода наблюдается, что авторы
активизировали поисковую работу, обратились к разного рода источ-
никам: статистическим документам, переписке немцев, метрическим
книгам и др. Так, В. Н. Шайдуров, изучая немецкую переселенческую
деревню Сибири конца XIX – начала XX в.,  указывает на ценность
«Ведомостей об экономическом положении» 1900 г., которые подгото-
вили  «для  Главного  управления  Алтайского  округа,  и  подворные
карточки Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной пере-
писи 1917 г.» (Шайдуров, 2019, с. 9).

Для постсоветской историографии характерно появление работ,
подробно  рассматривающих  стороны  социальной  жизни  и  хозяй-
ственной  деятельности  немцев.  В  частности,  Е.В.  Карих,  ссылаясь
на перепись населения 1897 г., пишет, что среди немцев земледельцев
было «еще не так много – 62 %», «13,8 % немцев занимались ремеслами
и промышленностью, причем в основном добывающей, обработкой
дерева  и металлов,  пищевых продуктов  и  изготовлением одежды»
(Карих,  2004,  сс.  93–94).  Благополучной  оседлости  в  иноэтническом
окружении и дальнейшей успешной предпринимательской деятель-
ности  способствовала  немецкая  диаспора,  сложившаяся  в  Сибири.
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Хорошая адаптация немецких коммерсантов и сельских хозяйствен-
ников,  их  желание  узнать  язык,  характерные особенности  местных
жителей,  правила  торговли,  действующие  законы,  давали  высокие
результаты в занятии бизнесом.

В научной литературе детально исследованы немецкое землевла-
дение,  товарное сельское  хозяйство.  Ученые отмечают,  что  сельское
хозяйство  успешно развивалось,  так  как доставлялись  из-за  рубежа
современные  машины  и  орудия,  которые  имели  прогрессивное
значение  и  способствовали  развитию  культуры  производства
в Сибири.  Так,  А.Р.  Бетхер  приходит  к  выводам,  что  у  немцев
в развитии  хозяйства  имели  значение  следующие  обстоятельства:
природно-климатическая  и  географическая  среда  в  местах  нового
поселения,  социально-культурные  и  хозяйственные  традиции
(Бехтер, 2004, с. 287). Автор отмечает, что немцы экспериментировали
с разведением  овощей,  злаков,  разными  способами  обрабатывали
землю, вносили изменения в процесс вспашки, сева, уборки урожая,
также развивали молочное скотоводство, переработку молока, произ-
водство масла, занимались лесными промыслами (Бетхер, 2004, с. 275).
В. Н.  Шайдуров при сравнении уровня развития хозяйств в южной
части  Западной  Сибири  отмечает,  что  у  меннонитов  была  более
высокая  обеспеченность,  «доля зажиточных семей с  4  лошадьми и
более  и  имевших  свыше  10  дес.  пашни  составила  почти  70%».
У лютеран показатель обеспеченности был около 35%, то есть намного
ниже (Shaidurov, 2018).

Другой  историк,  П. П.  Вибе,  в  своей  монографии  обращает
внимание на то, что в немецких хозяйствах «было много мастеров,
знавших  различные  ремесла»;  «К  началу  Первой  мировой  войны
на казачьих землях существовало уже несколько крупных немецких
хозяйств»  (Вибе,  2007,  сс. 50,  115).  Монография  исследователя  –
«Немецкие колонии в Сибири: социально-экономический аспект», –
представляет  собой  комплексный  анализ  социально-экономической
истории немецких колоний. Так как колонисты в основном проживали
в Омском и Славгородском округах, в работе большее внимание уделя-
ется этим территориям. Особенный интерес вызывают сюжеты, посвя-
щенные  судьбам  колонистов  конца  XIX  в.  –  начала  20-х  гг.  XX в.,
таким,  например,  как  И. И.  Вибе,  А. Ф.  Гехтеру,  Ф. Ф.  Штумпфу,
И. Ф. Матису, А. Ф. Янцену, Ф.П. Янцену, Ю.Г. Дику и др. (Вибе, 2007).

Многие работы омского историка И.И. Кротта посвящены истории
российских  немцев,  сельскохозяйственному  предпринимательству
в Западной Сибири. Историком опубликованы две авторские моно-
графии,  посвященные  сельскохозяйственному предпринимательству
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Сибири  периода  XIX  –  начала  XX  вв.,  в  которых  автор  исследует
формы,  методы,  региональные  особенности  ведения  хозяйства.
Историк выделяет такие историографические сюжеты, как источники
формирования  сельскохозяйственного  предпринимательства,  регио-
нальные  особенности  управления  государственным  хозяйством,
торгово-промышленная деятельность сельскохозяйственных предпри-
нимателей,  рассматривает  отдельные  сферы  сельскохозяйственного
предпринимательства.  Большую  работу  этот  исследователь  провел
по выявлению  персонального  состава  предпринимателей-немцев.
Ряд его статей посвящен деятельности немецких предпринимателей
братьев Я .И. и Г. И. Шварц, барону В. Р. Штейнгелю, Ф. Ф. Штумпфу и
др. (Кротт, 2001; 2002; 2008; 2010b и др.).

На рубеже XIX – начала XX столетия немцы в основном занима-
лись  сельским  хозяйством,  ремеслом,  ручным  производством
(Карих, 2004, сс. 66, 85). Однако интересы немецких мигрантов распро-
странялись и на другие сферы деятельности. В. Н. Шайдуров, изучая
общину Мариенбурга, отмечает, что в середине 1900-х гг. ее жители
делали сливочное масло, «которое продавали перекупщикам датской
«Сибирской компании» (Shaidurov, 2018).

В период XIX – начала XX в. в Сибири, как отмечают исследова-
тели,  сложились  две  основные  группы  предпринимателей-немцев:
принявшие  подданство  Российской  империи  и  подданные
германской земли, но занимавшиеся бизнесом в России. По мнению
И. И.  Кротта,  предпринимательство  последних «представляло  собой
наиболее эффективно интегрированную иностранную экономическую
группу до 1914 г.» (Кротт,  2009a,  с.  71).  Не все немцы выезжали на
территорию  империи  для  постоянного  проживания  (приобретения
российского  подданства),  некоторые  –  только  для  ведения  бизнеса.
Так, Е. В. Карих  отмечает,  что  «нередко  австрийские  и  германские
подданные  работали  здесь  представителями  крупных  германских
фирм», являлись собственниками аптек, магазинов канцтоваров и т.п.
(Карих, 2004, с. 91). Например, прусский подданный А. Ибах прибыл в
Барнаул в 1861 г.  из Оренбурга и организовал часовую мастерскую
(Кротт, 2009a, с. 71). 

По данным исследователей, в Сибири действовали как крупные,
так  и  небольшие  торговые  фирмы,  принадлежавшие  этническим
немцам.  Практически  единодушно  историки  отмечают,  что
при занятии коммерцией немцы ориентировались на новые способы
и формы  организации компании,  активно  пользовались  рекламой,
изучали потребности жителей в товарах. Немецкие коммерсанты вели
дела с российскими и зарубежными банками, компаниями-перевозчи-
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ками, страховыми компаниями.  Знание западных деловых обыкно-
вений, владение иностранными языками, знакомство с европейскими
коммерсантами давало преимущество и возможность немецким пред-
принимателям в  Сибири  влиять  на  обмен  опытом в  ведении дел,
способствовало появлению новых компаний, соединяло российский и
иностранный бизнес. Как и для других деловых людей, для немецких
предпринимателей была присуща диверсификация. Они занимались
и оптовой, и розничной торговлей, владели небольшими промышлен-
ными  предприятиями,  а  это  давало  возможность  большего  обога-
щения и, в итоге, благоприятствовало развитию рынка и социальной
базе региона. 

Интересы  немецких  коммерсантов  распространялись
на различные  области  экономики  Сибири:  торговлю,  промышлен-
ность,  параходство и др.  Например,  по данным Е. Л.  Зашибиной и
А. Г. Киселева, в 1911 г. в сибирском Омске насчитывалось 12 крупных
коммерсантов  немцев.  Многие  из  них  торговали  мануфактурными
товарами  (Зашибина  &  Киселев,  1997,  с.  72).  Другой  исследователь
указывает,  что  в  1896  г.  директор  Немецкого  банка  Г. Г.  Сименс
образовал Русское товарищество для производства горного и золотого
промысла (Разумов, 1982, с. 97). Предприниматели П. Г. Гаст в Барнауле,
Э. Ф. Крюгер в Татарске занимались скупкой сливочного масла, братья
Е. и Р. Елинек учредили торговый дом «Елинек братья и Кº» в Новони-
колаевске, они же имели пивоваренный завод с паровым двигателем
(Скубневский, Старцев & Гончаров, 1996, сс. 47, 51, 62). 

В. А. Скубневский, рассматривая предпринимательскую деятель-
ность немцев в регионе, показал их позитивное воздействие на модер-
низационные  процессы  в  промышленности.  Ученым  исследованы
сюжеты о деятельности предпринимателей-немцев из числа купцов
(Брокмиллер), горных инженеров (братья Пранг), чиновников (Функ). 

Так,  он  отмечает,  что  Август  Брокмиллер,  гамбургский
подданный и временно барнаульский купец, «строит свеклосахарный
завод – первое предприятие данного профиля в Сибири», который
«начал работать в 1862 г. и произвел за 1862–1865 гг. 2400 пуд. сахара»
(Скубневский, 2010, с. 199). 

Нельзя  не  согласиться  с  мнением В. А.  Скубневского  о  значи-
тельной роли в развитии промышленности братьев Пранг,  которые
построили «первый в России содовый завод» в 1864 г.  в  Барнауле.
Завод  работал  до  1907  г.,  а  позднее  был  куплен  конкурирующей
фирмой «Любимов, Сольве и Кº» (Скубневский, 2010, с. 199). Создание
завода  братьями  Пранг  в  Сибири  высоко  оценил  и  исследователь
В. Н. Шайдуров, заметив в одной из своих работ, что «импорт соды
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из европейских стран делал русскую промышленность зависимой от
мировой  конъюнктуры  и  международной  обстановки»  (Shaidurov,
2019, p. 96). 

Заметной  фигурой  в  предпринимательских  кругах  порефор-
менной Сибири В. А. Скубневский считает М. Е.  Функа, известность
которому  «принес  первый  в  Сибири  завод  охотничьей  дроби»,
созданный  в  Барнауле  в  1869  г.,  а  также  открытие  пароходной
компании и добыча соли на Бурлинском озере. (Скубневский, 2010,
с. 200). 

В составе немецкого населения были и мелкие предприниматели,
в том числе ремесленники.  Так,  О.Л.  Чернобай обращает внимание
на коммерсантов в  сфере услуг:  это  Н.  Грених,  Р.  Трауб,  К.  Штамм,
А. Фильберт,  Э.  Фельзенмайер,  К.  А.  Лейнгард,  И.  И.  Шерцингер  и
О. В. Шмидт,  которые  занимались  кондитерским,  булочным  произ-
водством, гастрономической торговлей и бакалеей, имели ювелирные,
часовые и музыкальные мастерские (Чернобай, 2017, с. 9). Автор отме-
чает, что немецкие предприниматели в Сибири «связывали россий-
ское и европейское предпринимательство», а «филиалы германских
компаний  и  акционерных  обществ  «Зингер»,  «Карл  Бедикер»,
торговые и транспортные компании строили в  центре  города свои
здания,  пополняли  городскую казну.  Жители  города  предпочитали
пить пиво, сваренное на заводе немца Крюгера, покупать лекарство
в аптеках Ваксмана, Трумлера, Эшке» (Чернобай, 2017, с. 10).

Сибирские исследователи делают выводы о том,  что немецкие
предприниматели,  как  российские  подданные,  так  и  германские,
повлияли на развитие промышленности, ремесла, сельского хозяйства
и некоторых видов торговли во второй половине XIX – начале XX в.
А в ряде случаев они даже выступали инициаторами создания новых
производств и технологий.  На наш взгляд,  усилия историков надо
направить на дальнейшее исследование отраслевой направленности
немецких предпринимателей-промышленников. 

Как особый жанр историографии следует выделить работы, посвя-
щенные персоналиям-немцам, в которых даны не только их биографи-
ческие данные, но и оценен их вклад в развитие сибирских городов,
сельских поселений, их культурное влияние на деловые отношения
в дореволюционной Сибири (Киселев, 2005; Зашибина & Киселев, 1997;
Кротт, 2008; 2009b; 2010a; Вибе, 2007; Shaidurov, 2016).

Таким образом, краткий обзор историографии предприниматель-
ства немцев в Сибири в дореволюционный период показывает значи-
тельную роль этнического фактора в экономических аспектах фронти-
роной колонизации отдаленных окраин империи.
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Изучение  истории  немецкого  предпринимательства  в  Сибири
дореволюционного  периода  продолжает  интенсивно  развиваться
в наши дни.

ВЫВОДЫ

Таким образом, исходя из историографического анализа исследо-
вательской литературы, можно сделать вывод, что немецкие предпри-
ниматели в результате своей хозяйственной деятельности стали инге-
рентной  частью  сибирского  общества.  Исследователи  формулируют
выводы  о  том,  что  немцы  занимали  в  Сибири  те  экономические
ниши, которые являлись характерными для этнических меньшинств,
занимающихся  коммерцией,  а  направления  рыночной инфраструк-
туры  были  соответствующими:  земледелие,  услуги,  производство,
торговля.  Достаточно  благоприятным  образом  для  представителей
немецкой диаспоры на отдаленном фронтире Российской империи,
по  выводам  исследователей,  объединились  в  единое  целое.
Этому способствовали возможность обогащения, слабое соперничество
за рынок с другими этническими группами, способность принесения
пользы для вмещающего социума. 

Анализ  историографического  освоения  проблемы  немецкого
предпринимательства в дореволюционной Сибири позволяет сделать
вывод  о  том,  что  необходимо  дальнейшее  углубленное  изучение
успешного  опыта  этнического  предпринимательства  на  фронтире,
когда  благоприятные  условия  для  коммерческой  деятельности,
созданные в  пореформенный период,  дали возможность  западным
переселенцам  и  иностранным  подданным  внести  существенный
вклад в социальное, культурное и экономическое развитие отделен-
ного региона. 

Все  вышесказанное  обусловливает  необходимость  дальнейшего
углубленного  изучения  истории  немецкого  предпринимательства
фронтирного региона России второй половине XIX – начале XX в.,
направлений деятельности в различных сферах экономики, влияния
на социально-культурные отношения в регионе.
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Abstract

Thee newspaper “Die Welt-Post” is analyzed in the article, namely, the rubric “Lettlers
from Russia”, from 1920. It published correspondence of Volga Germans and their rela-
tives who immigrated to America in the late 19th – early 20th centuries. Thee analyzed
material  allowed ficnding out how the Volga Germans perceived the economic and
political situation in the country. Having survived the revolution, the Civil War like
many peoples of the Soviet Russia, they experienced all the hardships of the economic
policy pursued by the Bolsheviks. In the lettlers, they described the process of requisi-
tions of food by food detachments in the villages and even told stories about their
personal participation in the open confrontation with the authorities. With the ficrst
signs of famine in the Volga region, the Germans began to turn to relatives in America
with requests to send food, clothing, money, or help to leave the country. However,
there were also those who wanted to receive books, newspapers or magazines because
they were in an information vacuum or wanted to develop intellectually. Thee Germans
were very religious people and therefore they perceived the events that took place
as tests  sent  from  above.  American  aid  had  been  perceived  similarly.  Ofteen  the
Germans gave characteristics in an allegorical form using references to the Bible.
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Аннотация

В статье анализируется газета “Die Welt-Post”, на страницах которой с 1920 г.
появилась  рубрика  «Письма  из  России».  В  ней  публиковалась  корреспон-
денция поволжских немцев и их родственников, эмигрировавших в Америку
в конце XIX – начале ХХ в.  Проанализированный материал позволил выяс-
нить, как поволжские немцы воспринимали экономическую и политическую
ситуацию в  стране.  Они,  как  и  многие  народы  Советской  России,  пережив
революцию,  Гражданскую войну,  испытали на себе все  тяжести проводимой
большевиками экономической политики. В письмах ими описывался процесс
реквизиций  продотрядами  продовольствия  в  селах,  и  даже  приводились
рассказы о личном участии в открытом противостоянии властям. С первыми
признаками  голода  в  Поволжье  немцы  стали  обращаться  к  родственникам
в Америку с просьбами прислать продовольствие, одежду, деньги или помочь
выехать из страны. Однако были среди них и такие, которые хотели получать
книги, газеты или журналы. Они находились в информационном вакууме или
желали  интеллектуально  развиваться.  Немцы  были  очень  религиозными
людьми и  поэтому  воспринимали происходившие  события  как  испытания,
посланные свыше. Точно так же ими воспринималась и американская помощь.
При этом многие характеристики давались немцами в иносказательной форме
с использованием ссылок на Библию.

Ключевые слова

Поволжье;  немцы;  немецкие  колонисты;  Американская  администрация
помощи; голод; новая экономическая политика; Россия; Америка; Ф.А. Лоренц;
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ВВЕДЕНИЕ

Первая половина ХХ в. считается одним из самых сложных пери-
одов  российской  истории,  насыщенных  бурными  потрясениями.
События, произошедшие в первой трети ХХ в., привели к коренным
изменениям социально-экономических и политических устоев обще-
ства. При этом периодическая печать, обращенная советской властью
в одно из мощнейших средств идеологического воздействия на насе-
ление, призвана была не только формировать общественное мнение,
транслируя  определенные  поведенческие  стереотипы  и  установки,
но и  порой  служила  катализатором  общественно-политических
событий, наиболее яркие элементы которых отражала на своих стра-
ницах.  Среди читательской аудитории газеты пользовались особым
спросом в отличие от журналов, потому что в них предлагались мате-
риалы, разнообразные по жанру и темам. На их страницах наиболее
оперативно публиковались сведения об общественно-значимых собы-
тиях, происходивших в стране и мире.

В  СССР  основными  проводниками  и  пропагандистами  новой
власти выступали две  центральные газеты «Правда» и «Известия»,
в которых рассказывалось об успехах советского государства. Издания
следовали  идеологической  линии  партии,  отображая  социально-
экономические  и  политические  события  в  строгом  соответствии
с официально  принятыми  нормами,  умалчивая  зачастую  о  фактах,
свидетельствовавших  о  негативных  тенденциях  в  общественной
жизни страны.

В своих мемуарах резидент английской разведки в  Туркестане
в 1918-1920  гг.  подполковник  Ф.М.  Бейли  так  описывал  советские
газеты:

Авторы передовиц, по крайней мере, тех, которые читал я, ненавидели
мою страну, и были при этом невежественными людьми, с крайне скуд-
ными знаниями истории и географии.  Автор брал  несколько  фактов
из устаревших книг, отбрасывал то, что не согласовывалось с его аргу-
ментами, искажал оставшиеся факты так,  чтобы они согласовывались
с его высказываниями, и добавлял несколько риторических выражений и
лозунгов (Бейли, 2013, сс. 64-65).

Нельзя  сказать,  что  газеты,  издававшиеся  за  границей,  были
менее тенденциозными, чем советские. Периодическая печать не была
объективной ни на Западе,  ни в СССР,  т.к.  она выполняла опреде-
ленный социальный заказ со стороны государства. Однако разнооб-
разие информации в газетах делает их привлекательным историче-
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ским  источником,  позволяющим  составить  представление  о  соци-
ально-экономических  отношениях  в  обществе  или  становлении
господствующей идеологии в государстве.

В  Советской  России  полным ходом  шло  строительство  нового
социалистического строя. Поэтому необходимо было показать все его
преимущества перед капиталистическим, не оголяя действительного
положения в стране, особенно в первые десятилетия советской власти.
Венгерский революционный деятель М. Залки, работавший в то время
в СССР, писал:

«Газеты  фальшивы.  Все  сваливают  на  заграницу.  Ложь  «Правды»  –
это страшно. Наш рубль стоит 1 коп. Это не кризис, хуже. Мы боимся
говорить правду. Никто не смеет начать первым» (1988).

ГАЗЕТА “DIE WELT-POST”

Информацию о жизни в Советской России публиковали на своих
страницах  и  иностранные  газеты.  Это  могли  быть  репортажи
собственных  корреспондентов  газет,  материалы  других  агентств,
интервью или письма читателей. В США издавалось несколько газет
на немецком языке, игравших важную роль в жизни иммигрантов –
“Arbeiter-Zeitung”,  “Ostfriesische  Nachrichten”,  “Der  Staats  Anzeiger”,
“Der Volksfreund”.  Они  размещали  на  своих  страницах  актуальную
политическую  и  социально-экономическую  информацию  об амери-
канском образе жизни. Обращали внимание на необходимость полу-
чение  гражданства  и  даже  размещали  инструкцию,  как  правильно
заполнить заявление. Редакторы газет призывали родителей отправ-
лять своих детей в школу, указывая, как образование может помочь их
детям найти в будущем лучшую работу. 

Одной  из  самых  популярных  немецкоязычных  газет  можно
по праву считать “Die Welt-Post”. В газете печатались новости о немцах
и их поселениях на территории России в целом, но большая часть
материала  была  посвящена  населению  и  территориям  бывших
немецких  колоний  Поволжья.  Корреспонденция  личного  характера
становилась, зачастую, единственной возможностью узнать о реальном
положении в них. 

Газета  была  основана  16  апреля  1916  г.  предпринимателями
из Линкольна  (штат  Небраска),  эмигрировавшими  из  поволжских
немецких  колоний.  Они  хотели  собрать  воедино  информацию
о массовом перемещении немцев-эмигрантов из России, а также полу-
чать и публиковать новости со своей бывшей родины. 
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Первыми  сотрудниками  газеты  стали  Д. Д. Строх,  К. Брем,
Д. Д. Лебсак,  Х. П. Векессер,  А. Лебсак,  Ф. А. Лоренц.  Первые  три
выпуска были напечатаны в Хиллсборо, штат Канзас. Осенью, закупив
наборные  и  печатные  машинки,  смогли  открыть  типографию
в Линкольне,  штат  Небраска.  Первыми  редакторами  газеты  были
Ф. А. Лоренц,  родом  из  немецких  колонистов  Поволжья,  и
Г. Ф. Бешорнер.

В  конце  1918  г.  владельцы  газеты  «Die  Welt-Post»  продали  ее
В. Д. Петерсу,  который владел несколькими немецкоязычными газе-
тами  в  Омахе, штат  Небраска.  Редакторами  газеты  стали  Г. Ян  и
позднее Э. Шульц. Больший объем публикаций, посвящаемых новой
редакцией  Германии  (О.Е,  Е.Ф. –  родине  Яна  и  Шульца),  в  ущерб
информации  о  немецких  колониях  в  России,  привел  к  многочис-
ленным  жалобам  подписчиков  и,  как  следствие,  снижению  спроса
на нее.

В  мае  1920  г.  к  радости  подписчиков  Ф. А.  Лоренц  вернулся
в редакторское кресло. Он смог значительно увеличить тираж газеты,
создав на следующий год рубрику «Briefe aus Rußland» («Письма из
России»), в которой стали печататься письма друзей и родственников
американской  немецкой  общины,  оставшихся  в  Советской  России.
В Америке  хотели  знать,  что  происходило  на  их  прежней  родине
после революционных событий 1917 г. и последовавшей Гражданской
войны,  коренным образом изменивших жизнь близких им людей.
Идея Лоренца нашла горячий отклик среди подписчиков: 

«Поскольку вы земляк из поволжских колоний, я полагаю, что вы поста-
раетесь принести нам больше новостей со старой родины… Я по-преж-
нему надеюсь, что можно будет спокойно получать новости из поволж-
ских колоний через «Die Welt-Post»… Мы надеемся, что Россия скоро
начнет почтовое сообщение с Америкой, чтобы можно было получать и
читать больше информации со старой родины, потому что, прежде всего,
люди хотят знать, как обстоят дела в деревнях» (Geyer, 1920, 13 January,
р. 5).

Голод,  который  переживали  немецкие  колонии  Поволжья  в
начале  1920-х  гг.,  стал  одной  из  центральных  тем  газеты.  Много
внимания  уделялось  информации  о  гуманитарной  помощи  из
Америки (хотя были и другие организации) через правительственную
организацию  Американская  администрация  помощи  (АРА  –
“American Relief Administration”) (Аншакова, 2009). 

Следует  отметить,  что  газета  не  только  публиковала  статьи
о голоде,  но  и  сама  активно  оказывала  помощь  пострадавшим
районам Поволжья и Юга России. Ф. А. Лоренц вложил немало усилий
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в организацию и работу Общества милосердия Центральных Штатов
Поволжью,  которое  собрало  более  100  тыс.  долларов  для  покупки
питания и одежды (Walker, 1968, р. 242). 

В  1923  г.  он  лично  отправился  в  поволжские  колонии,  чтобы
убедиться  в  эффективности  оказываемой  помощи  нуждающимся.
К сожалению,  из-за  сильной  простуды  и  перенапряжения  у  него
развилась пневмония, приведшая к смерти. Он был похоронен в своей
родной поволжской колонии Альт-Мессер.

Газета “Die Welt-Post” на своих страницах последовательно отстаи-
вала принцип лояльности Соединенным Штатам – «Америка прежде
всего».  Она  была  одной  из  немногих,  издававшихся  на  немецком
языке и не печатавшей английский перевод новостей даже во время
Второй мировой войны. В настоящее время газета очень востребована
исследователями,  которые занимаются  изучением истории поволж-
ских немцев. 

В 1970 г.  “Die Welt-Post” объединилась с другими немецкоязыч-
ными газетами под названием “Die Welt-Post und der Staats-Anzeiger”.
Постепенно интерес к немецким газетам угасал,  вместе со смертью
последних  переселенцев,  помнивших  жизнь  в  России  и  немецкие
колонии. Причиной закрытия газет чаще всего становились финан-
совые трудности. Газета “Die Welt-Post” прекратила работу 18 сентября
1970 г. 

Статьи  из  газеты  микрофильмированы  и  хранятся  в  Амери-
канском  историческом  обществе  немцев  из  России  (AHSGR)  в
Линкольне, штат Небраска. Газетные статьи были проиндексированы
С.Д. Синнером в его брошюре  “Lettlers from Hell” («Письма из ада»),
опубликованной AHSGR в 2000 г..

ПОВОЛЖСКИЕ НЕМЦЫ

На этапе формирования автономной области немцев Поволжья
в соответствии с декретом 19 октября 1918 г. в её состав были включены
три новообразованных уезда Саратовской губернии – Голокарамыш-
ский, Екатериненштадтский, Ровенский, часть из которых в свое время
входила в состав Новоузенского уезда Самарской губернии. Представ-
ление о зажиточных немецких колонистах предопределило и отно-
шение  советской  власти  к  автономной  области  в  условиях
гражданской войны,  когда  успех  в  противостоянии с  противником
во многом определялся  бесперебойным продовольственным снабже-
нием армии и тыла.
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Антирыночная  программа  большевиков  привела  к  массовому
сокращению аграрного производства. С 1917 г. по 1920 г. в Области
немцев Поволжья рожь составляла 26,3%, а пшеница от 60,6 до 86,9%
посевных площадей. После 1921 г. посевные площади под пшеницей
сократились  до  14,9%  за  счет  посевов  ржи  (Фурман,  2011,  с.  106).
В Области немцев Поволжья поголовье скота уменьшилось в 5,5 раз,
объем  валовой  продукции  сельского  хозяйства  снизился  в  6,5  раз
(Герман, 2007, с. 17).

Кроме  проведения  насильственной  заготовительной  компании
власть пыталась привлечь крестьянство к добровольной сдаче сельско-
хозяйственной продукции, установив на нее твердые цены. Однако
крестьяне  не  хотели  сдавать  свою  продукцию  практически  даром,
предпочитая продавать ее на рынке или перекупщикам. Например,
в Самарской губернии в 1918 г. твердая цена на пшеницу составляла
8 руб.,  на сельском рынке за  нее давали 30-60 руб.,  а  на городском
900-1300 руб. (Тишкина, 2008, с. 92).

Ситуация с продовольствием в Поволжье все более усугублялась.
Мало того, что колонии пострадали от противостояния большевиков и
казаков летом 1919 г., – на следующий год их земли были охвачены
неурожаем. В ноябре 1920 г. Б. Спомер писал своим детям в Америку:

«К сожалению, о последнем урожае я не могу написать ничего хорошего.
Он был очень беден. Что касается того, как сейчас обстоят дела с населе-
нием,  то  уже  много  людей  осталось  без  хлеба  и  мало  надежды
на помощь» (Spomer, 1921, Februar 17, р. 5).

У людей отнимали то немногое, что у них было: «русские деньги
ничего не стоят, а цены на все так высоки, что едва веришь, когда
их слышишь» (Die Welt-Post, 1921, Februar 7, р. 7). Дефицит продоволь-
ствия способствовал росту цен более чем в 200 раз. Зачастую людям
приходилось  от  отчаяния  обменивать  свою «последнюю одежду на
тыкву и картофель, чтобы утолить голод» (Wuertz, 1921, December 15,
р. 7). Немцы из колонии Бальцер писали родственникам в Америку:

«Ржаная мука стоит 180-200 тыс. рублей за пуд, белый хлеб или печенье,
как их здесь называют, мы так давно не видели, что уже не помним,
какие  они  на  вкус.  Картофель  стоит  от  30  до  403000  рублей  за  пуд.
Вы можете  себе  представить,  как  нам приходится  жить… Мясо  стоит
3000 рублей, а рис – 8000 рублей за фунт. Мы ведем плачевное существо-
вание» (Jackel, 1921, December 15, р. 7)

В связи с нежеланием крестьянства добровольно сдавать государ-
ству продовольствие,  большевиками было принято решение начать
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более наступление на деревню. Для этого чаще всего привлекались
продотряды из других губерний. В Области немцев Поволжья хлебоза-
готовками занимался продовольственный отряд из Тулы. 

Учитель из Шербаковки Александр Шик писал, что отряд забирал
все:  сначала  деньги,  потом фрукты,  мясо,  муку,  лошадей,  крупный
рогатый скот, овец, свиней, кур, а также последнюю одежду. Тех, кто
отказывался  отдавать,  расстреливали.  Только  в  Щербаковке  было
расстреляно  42  человека.  Вся  Россия  теперь  «гнездо  убийц»
(Schick, 1921, December 22, р. 5).

Сигналом к началу проведения репрессивных действий в отно-
шении немецкого крестьянства послужила телеграмма особоуполно-
моченного  наркомата  продовольствия  в  регионе  А.  Смирнова
от 19 декабря 1919 г.:

Условия текущей хлебной кампании совершенно определенно выяснили,
что сборка хлеба путем самотека, товарообмена совершенно неосуще-
ствима.  Хлеб  дает  только  организация  систематического  нажима
на деревню,  проведенная  до  самых низов…  [в]  случае  невыполнения
разверстки, халатности немедленно арестуется сельсовет или волсовет,
передавая  коммунистов  партийному  суду,  беспартийных  –  Чека.
Одновременно  производятся  поголовные  реквизиции  продуктов
[в] размере всех ста процентов разверстки без учета каких-либо остатков
[по] нормам. [В] случае же сознательного сокрытия излишков наряду
[с] продуктами конфискуются весь скот, лошади. [О] принятых в этом
порядке мерах, [а] равно фамилии арестованных возможно шире публи-
куются,  сообщается  губкому,  уисполкому.  Обычно  двух-трех  случаев
таких  конфискаций  бывает  достаточно,  чтобы  двинуть  ссыпку
(Герман, 2007, сс. 14-15).

Следует отметить, что нормы взимаемых продуктов с русских и
немецких  деревень  сильно  отличались.  Например,  осенью  1920  г.
жителей  поселения  Франк  Бальцеровского  уезда  Области  немцев
Поволжья обязали сдать 93 тыс. пуд. хлеба, а их соседей из Алексан-
дровки  Аткарского  уезда  Саратовской  губернии  всего  3  тыс.  пуд.
При этом численность жителей и наличие земли у них было одина-
ковым – 5  тыс.  человек  и  5,5  тыс.  дес.  земли (Герман,  2007,  с.  15).
Действия властей вызывали негативное отношение к ней и приво-
дили к организации отрядов сопротивления.

Одним из очагов сопротивления было село Бальцер Карамыш-
ского района, в котором учитель Ф. Зальцман организовал полк добро-
вольцев для борьбы против большевиков, но из-за отсутствия тяжелого
вооружения  и  боеприпасов  он  был  уничтожен.  Организатор  бежал
в Астрахань,  потом  прятался  в  Саратове,  пока  родственники
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не помогли ему с документами. Оттуда он перебрался в Ригу, где стал
директором  школы,  состоящей  из  450  учеников,  13  классов  и
18 учителей.  Его  зарплата  составляла  всего  2  тыс.  руб.  /  мес.
(15 долл. США),  которых  хватало  только  на  еду.  Однако  «несмотря
на все  это,  –  писал он,  –  мы все  равно живем здесь лучше,  чем в
России.  Как  люди  там  могут  существовать,  для  меня  загадка»
(Salzmann, 1920, November 11, р. 2).

Немецкая интеллигенция имела представление о политической
ситуации в стране, и не все ее представители положительно относи-
лись  к  захвату  власти  большевиками.  Они  считали,  что  передача
власти в руки рабочих, которые ничего не понимают в управлении
правительством, – безумие. 

Из рабочего  класса  возникли организации под  названием «Советы»,
которые немедленно привели к потере всякого желания работать. Образо-
ванные члены общества, которые хоть что-то понимали в управлении,
были либо интернированы, либо казнены. Рабочий класс не работал и
в основном даже не думал о работе. В результате страна стала настолько
бедной, что люди умирали сотнями (Salzmann, 1920, November 11, р. 2).

В. А.  Поляков,  проанализировав  климатические  условия
в Поволжье за 1920/1923-е гг. по трем показателям (температуре, коли-
честву осадков и дождливых дней), пришел к выводу, что 1921 г. был
более благоприятным для сельского хозяйства, чем предшествующий.
Именно в 1920 г. были заложены основные причины голода, заключав-
шиеся в характере деятельности людей и нехватке зерна для посева,
засухе  и  «взыскании  непомерной  разверстки  в  10  млн.  пудов»
(Поляков, 2007а, с. 18; 2007b, сс. 295-296).

Неплохой  урожай  технических  культур  на  короткое  время
позволял заменить хлеб. Люди радовались, если удавалось выпекать
хлеб, в котором в равных пропорциях смешивалась мука с тыквой,
экономя,  таким образом,  муку.  Однако  все  чаще  приходилось  есть
такие  продукты,  которые  раньше  люди никогда  не  стали  бы  есть;
но «тот, кто не хочет умереть с голоду, должен иметь хорошее вообра-
жение» (Schnell, 1921, December 27, р. 5). Уже осенью стали понемногу
забивать скот, который еще оставался. 

В феврале 1921 г. были получены первые сообщения из Самар-
ской губернии о смерти людей от голода. Но власти предпочитали
в газетах об этом «говорить менее откровенно», чем на заседаниях ЦК
РКП(б) (Ленин, 1970, с. 34)

Когда в  некоторых селениях питания почти не осталось,  люди
стали  искать  помощи  у  своих  немецких  родственников,  друзей  и
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знакомых в других поселениях, где урожай, по их мнению, был лучше.
Они везли повозки, нагруженные разными вещами и сельскохозяй-
ственным оборудованием,  чтобы обменять  их  на  еду.  В  некоторых
поселениях это можно было сделать через лавки. Но зачастую полу-
чали  «всего  2-4  пуда  фруктов,  что  было  равносильно  тому,  чтобы
опустить каплю воды в море». Людей охватывал страх, и они пытались
уехать с  насиженных мест,  продавая  фактически за  бесценок дома,
усадьбы и все, что у них оставалось. 

…Они пустились в путь, который больше походил на попытку побега. –
Куда? Никто не знал, что сказать. - Только прочь, прочь, - кричали они, –
чтобы мы не  умерли с  голоду!  –  Эти Бедняги!  Они хотели убежать
от смерти и шли прямо в ее холодные объятия (Döll, 1921, Februar 27, р. 6).

Они  стремились  уехать  туда,  где,  по  их  мнению,  ситуация
с продовольствием  или  условия  жизни  были  значительно  лучше.
Одни стремились к родственникам в другой уезд, вторые на Кавказ
или в Среднюю Азию, а третьи – уехать из России в Германию или
Америку. 

Учитель колонии Галка А. Шик писал, что ему с шестью детьми
пришлось 11 недель добираться до польской границы на повозке, а там
удалось сесть на поезд до Берлина. Он с тоской вспоминал свою жизнь
в России, где кроме преподавательской деятельности занимался выра-
щиванием винограда, но «теперь все осталось позади, и с глубокой
меланхолией  и  страхом  смотрю  в  будущее»  (Schick,  1921,
December 22, р. 5). Попытки уехать за границу не всегда оказывались
удачными. Многие вынуждены были вернуться после того, как израс-
ходовали все свои деньги, ожидая на границе разрешения на выезд
из России (Strauch, 1922, February 2, р. 2).

Специально  для  меннонитов  Русско-Канадско-Американское
пассажирское агентство (РусКАПА) предоставляло кредит на проезд
до Канады. Для этого составлялись списки желающих выехать, с указа-
нием возраста и состава семьи. Но для получения кредита необходимо
было  принадлежать  к  меннонитской  общине,  иметь  заграничный
паспорт,  справки  о  здоровье  и  отсутствии  препятствий  к  выезду
за границу, а также предоставить удостоверение о занятии земледе-
лием (ГАРФ, 1927, л. 3-3об). Однако даже эти документы не гарантиро-
вали  возможность  выезда,  т.к.  в  последний  момент  власти  могли
вычеркнуть из списков наиболее обеспеченных, по их мнению, менно-
нитов (ГАРФ, 1925, л. 28).

Страх  и  осознание  неизбежной  смерти  от  голода  заставлял
немцев  обращаться  с  просьбами  к  родственникам  или  друзьям,
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живущим в Америке. Люди писали письма с мольбой о помощи день-
гами, одеждой, продовольствием или билетом до Америки: «Если вы
можете, то поддержите нас в нашем тяжелом положении. Мы находим
надежду и утешение в словах этой песни:

Gottl wird’s machen,
dass die Sachen Gehen,

wie es Heilsam ist,
Lasst die Wellen immer Schwellen,

Wenn Dir nur bei Jesu bist!» 
(Köhler, 1921, September 27, р. 5).

Очень часто при описании своего положения они использовали
сравнения с библейскими сюжетами: «В настоящее время мы нахо-
димся во времена Иеремии 15:2-3, Иезекииля 14:21, и третьей книги
Моисея 26:26» (Hill, 1921, August 25, р. 5). 

Ощущался  и  крайний  дефицит  литературы  на  родном  языке.
Сельская  интеллигенция,  если и могла позволить себе  приобретать
литературу, то все чаще с оплатой в рассрочку. Книжные же магазины
требовали внесения предоплаты. Любителей читать угнетало это обсто-
ятельство, потому что они «не могли удовлетворить свои интеллекту-
альные  потребности»  и  «идти  в  ногу  с  научным  прогрессом»,
особенно в деревнях. Им приходилось уныло констатировать, что дела
ухудшаются, а «они… без интеллектуальной подпитки, становились
старше и скучнее» (Seidlitz, 1924, June 12, р. 3).

Им хотелось выбраться из информационного вакуума: «Человек
чувствует себя таким одиноким, он жаждет новостей из Америки и
других стран. Если возможно, пришлите нам американскую газету»
(Kluck, 1921, April 11, р. 8). Однако редакция с сожалением отмечала,
что не  может  этого  сделать  из-за  отсутствия  прямого  почтового
контакта с Россией. С 1922 г. такая возможность появится.

Некоторые были готовы подписаться на немецкоязычные газеты
или  журналы,  но  возможности  их  получения  были  ничтожны:
«Мои хорошие друзья заказали для меня несколько газет, но ни один
номер не попал мне в руки». Конечно, для общения оставалась еще
переписка, но письма не могли заменить периодические издания, т.к.
в редакциях «знали больше… о том, что произошло и что делается
в каждой стране» (Kromm, part 5, 1923, July 5, p. 3).

К тому же из-за дороговизны марок, конвертов и бумаги немцы
вынуждены  были  их  экономить  на  внутренней  переписке,  чтобы
иметь  возможность  писать  письма  за  границу.  Корреспонденция
в Америку стоила так дорого (7 млн. руб. против 10 коп. в прежние
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времена),  что  приходилось  в  одном  письме  вмещать  обращения
нескольких жителей (Seidlitz, 1924, May 24, р. 5).

Поэтому часто в письмах встречались такие строчки: «В Америке
вы знаете гораздо больше, у вас каждый день есть новости отовсюду,
в то время как я сижу без газет, если только случайно не увижу их
где-нибудь»  (Kromm,  1923,  July  5,  р.  3).  Якоб  Бауэр  просил  брата,
жившего в Йорке,  штат Небраска,  присылать ему газету «Die  Welt-
Post»,  а  в  ответ  он  обещал  отправлять  отчеты  для  публикаций
(Bauer, 1923, September 27, р. 8).

В газету также писали и те немцы, которые приехали в Россию
после  революции  1917  г.  из-за  границы  в  надежде  на  перемены
к лучшему  в  своей  деревне,  но  через  несколько  лет  выражавшие
желание вернуться назад. В 1921 г. они вынуждены были констатиро-
вать:  «цены  так  сильно  выросли,  что  выжить  уже  невозможно».
При этом денег в России много, а ценности они никакой не представ-
ляли. «Для нас здесь, в России, все зашло слишком далеко» – писал
Я. Дайнес.  Через  газету  он просил американских  немцев  не  только
помочь ему с возвращением, но и написать своим друзьям в Поволжье,
а  еще  лучше  «помочь  им  с  едой,  иначе  они  умрут  с  голода»
(Deines, 1921, December 29, р. 5).

На мольбу о помощи откликнулись многие американцы, которые
стали  перечислять  в  помощь  нуждающимся  Поволжья  различные
суммы денег от 2 до 1000 долл. США. Только с 9 ноября по 1 декабря
1921  г.  газетой  «Die  Welt-Post»  были  собраны  и  отправлены  в
Россию пожертвования  в  размере  5244,43  долл.  США  (Wagner,  1921,
December 22, р. 5).

Пастор Э. Эйхорн благодарил американцев за помощь, которую
они оказывали жителям пострадавших районов, потому что весной
«вся деревня (Аль-Мессер – О.Е., Е.Ф.) превратилась бы в большое поле
трупов».  Он  очень  переживал  за  детей,  одетых  в  лучшем  случае
лохмотья,  выглядевших  бледными  и  грязными.  С  тревогой  думал
об их будущем, так как они не получали должного образования, рели-
гиозного воспитания и необходимых детских услуг. В письме пастору
Л. Золхеру, жившему в Портланде, им с горечью отмечалось:

…мы  проповедуем  только  пустым  скамьям,  удерживая  пустые  недо-
вольные сердца людей. И мы сами служим, вся наша надежда и желание
исчезли,  вся  наша  радость  исчезла….  обратитесь  к  своим  собратьям-
пасторам и вытащите нас из нашего разорения и упадка. Не хватает
одежды и одеяний для служителей, приближается весна, и мы не знаем,
чем будем прикрываться (Eichhorn, 1922, April 6, р. 2).
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Большинство родителей не знали, как и чем будут кормить своих
детей. Поэтому их могли оставлять в детских домах в надежде, что там
они точно будут накормлены. Когда начала работу АРА1, то появилась
возможность накормить хотя бы часть детей и взрослых: «Избитые
и раздавленные  голодом  и  чрезвычайным  положением,  с  каждым
кормлением они становились все веселее, все живее» (Paul, 1922, June 5,
р. 5). Жители немецких поселений отмечали, что были и такие случаи,
когда в некоторых семьях не голодали, но они предпочитали отправ-
лять  своих  детей  на  американские  кухни,  пользуясь  тем,  что  едой
кормили всех детей до 15 лет2.

На  страницах  газеты  «Die  Welt-Post»  публиковались  статьи
о работе  этой  организации  в  России  или  письма-отчеты  от  тех,
кто принимал непосредственное участие в оказании помощи. Кроме
того, разворачивалась полемика между теми, кто посылал помощь, и
теми, кто ее получал. 

Американцы хотели оказывать помощь конкретным людям или
селениям, а также требовали, чтобы помощь распределялась поровну
между  жителями.  Однако  поволжские  немцы  считали,  что  непра-
вильно диктовать им, кому и сколько раздавать одежды и продоволь-
ствия.  Они  обращали  внимание  на  то,  что  сделать  пожертвование
гораздо легче, чем распределить его среди масс. Зная истинное поло-
жение нуждающихся изнутри, они вносили свои коррективы:

Если бы вы были здесь и могли видеть то, что мы видим каждый день,
вы бы поняли факты и сказали: дайте Ханнесу, который без рубашки и
не может выйти на улицу, когда идет снег, чтобы он мог пойти в церковь
большую долю, чем Филиппу, у которого все еще есть 2 смены одежды
(Schlottlhauer, 1923, May 31, р. 2-3).

В августе 1921 г. АРА под руководством Г. Гувера обязалась накор-
мить 1 млн. русских детей, но столкнулась с непредвиденными труд-
ностями и вынуждена была начать свою работу только в 1922 г. Амери-
канцами были созданы кухни, на которые поставлялось продоволь-
ствие, кормившие 1,2 млн. детей, и их численность постоянно увели-
чивалась. Например, в марте 1922 г. в Байдеке было открыто 2 кухни,
где раз в день питалось 550 детей (Ostermiller,  1922,  March 23,  р.  5).
Зимой 1923 г. советские власти обратились с просьбой накормить уже
3 млн. детей.

1 Помощь этой организации была не единственной. Голодающему Поволжью помогали: 
Международный союз помощи детям, германский Красный Крест, Коммунистический 
интернационал и другие. 

2 По соглашению, заключенному между Россией и АРА 20 августа 1921 г., помощь могли 
получать дети в возрасте до 15 лет, признанные гoлoдающими. 

40



Журнал Фронтирных Исследований. 2021. No 4 | ISSN: 2500-0225
Историография и источники | Doi: httlps://doi.org/10.465339/jfs.v6i4.333

Недоедание подрывало силы людей, и по всей стране начались
эпидемии.  Больницы оказались в  безвыходном положении,  т.к.  им
не хватало лекарств и бинтов. В одной больнице, в которой находились
сотни пациентов, был только один термометр для измерения темпера-
туры.  В  другой  больнице  было  вывешено  объявление:  «Пациенты,
нуждающиеся  в  перевязке,  должны предоставить  свои собственные
бинты» (Die Welt-Post, 1923, January 11, р. 2).

АРА  выделила  337893076  долл.  США  на  оборудование
113446 больниц и аналогичных учреждений. Для борьбы с холерой и
другими эпидемиями было распределено 26,5 млн. доз вакцин и сыво-
ротки. Всего до середины декабря 1922 г. было направлено в Россию
медикаментов и продовольствия:  500 млн. ф.  зерна, из которых 250
млн. ф. составляли пшеница, более 265 млн. ф. мука, более 265 млн. ф.
гранулированного зерна,  около 180 млн. ф.  молока, 50 млн. ф.  ржи,
около 45 млн. ф. сахара и риса, 26 млн. ф. сала, 17 млн. ф. бобов и гороха,
почти 8 млн. ф. какао и почти 13 млн. ф. лекарств (Die Welt-Post, 1923,
January 11, р. 2).

Кроме  продовольствия  немцы  часто  писали,  что  «ситуация
с одеждой  также  оставляет  желать  лучшего.  Мы  носим  свою
последнюю одежду на наших телах, и это всего лишь лохмотья» (Reit,
8 December, 1921, р. 5). В результате АРА стала закупать в США вещи и
привозить их в Россию. 

Через эту организацию многие американцы посылали посылки
своим родственникам и знакомым. Среди поволжских немцев быто-
вало мнение, что это «самый безопасный способ отправить помощь»
(Briefe aus Russland, 1922, April 20, р. 7). Однако очень частыми были
случаи, когда посылки крали по дороге или вытаскивали из них часть
вещей.  Где  это  происходило,  в  Америке  или  России,  установить
не удалось.  Обычно  в  их  пропаже  обвиняли  людей,  занимавшихся
получением и распределением одежды.

По требованию советских властей, если человек получал индиви-
дуальный пакет, он не мог участвовать в получении одежды из общего
распределения,  ее  должны  были  передать  только  бедным.
Для контроля за соблюдением этого распоряжения в селения направля-
лись представители правительства.  В результате в Байдеке более 70
семей  были  лишены  возможности  получать  что-либо  из  общего
распределения. Такие действия властей вызывали в народе зависть и
недовольство:

Богатые  проклинают  бедных,  которые  ничего  не  должны  получать;
ленивых, которые не работают, а только ждут, когда американцы оденут и
накормят их. Бедные проклинают богатых, которые хотят все для себя и
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ничего не оставляют бедным… теперь, когда из Америки больше ничего
не  приходит,  в  деревнях  стало  тише,  и  зависть  почти  прекратилась
(Pritscher, 1923, September 13, р. 5).

Продовольственная помощь со стороны благотворительных орга-
низаций и государства была жизненно необходима для голодающего
населения. Но также радость у него вызывали поставки сельскохозяй-
ственной техники и домашнего скота. Они говорили не “Wir Arbeiten”
(мы работаем), а “Wir Schaffeen” (мы создаем). Конечно, среди немецкого
населения по-разному относились к оказываемой помощи. Некоторые
считали,  что  товары  и  продовольствие  лучше  предоставлять
не бесплатно, а в качестве займа. Потому что «подарки больше портят
людей, чем помогают… легко удовлетвориться бесконечными подар-
ками и, таким образом, стать полностью испорченными и ленивыми
людьми» (Kromm, part 5-6, 1923, July 5, p. 3).

В  конце  1922  г.  председатель  ВЦИК  М.И.  Калинин  признавал,
что «зарубежный капиталистический мир принес довольно солидную
помощь,  которая  измеряется  3  десятками  миллионов  пудов  в  год.
Я не сомневаюсь,  товарищи,  что  помощь,  которая  принесена  нам
Западом, работа, которая произведена западноевропейскими и амери-
канскими представителями, пожалуй, лучшее, что сделано капитали-
стическим миром в последние годы» (Поляков, 2012, с. 188)

Немцы  из  Америки  скучали  по  своим  старым  колониям  и
просили оставшихся в России писать не только о том, что происходит
в стране, но и как выглядят их бывшие дома и местность. В результате
они получали неприглядную картину:

… если бы теперь можно было заглянуть в хижины, то есть в несколько
домов  тех,  кто  имеет  средние  средства,  что  бы  они  там  увидели?
Они увидят: стойла, пустые от скота, шкафы без хлеба, перекрытия и
доски с крыш, стропила крыши, каркас и доски пола, двери и окна, да,
целые хозяйственные постройки с оградой, все исчезло, продано, а выру-
ченные средства израсходованы (Donis, 1922, July 20, р. 3).

Незавидным стало и положение церкви в поселениях, «приходи-
лось  выслушивать  больше  религиозных  богохульств  от  упрямых
бессердечных людей» (Cammerzell,  July 3,  1924,  р.  5),  особенно после
того,  как  церковь  и  государство  были  разделены.  В  связи  с  этим
церковный совет потерял авторитет среди части прихожан, не имея
возможности наказывать или отдавать распоряжения жителям.

В  каждой  деревне  имелся  церковный  совет,  состоявший
из 3-4 церковных  старейшин  и  членов  совета  от  10  до  20  человек
в зависимости от размера деревни. Однако для проведения молитвен-
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ного  собрания  с  прихожанами  требовалось  получить  разрешение
властей, предварительно указав все вопросы, которые предполагалось
обсуждать. 

Пасторов  беспокоило,  что  прихожане  переставали  заботиться
о церкви (Wuertz, March 20, 1924, р. 3). Дело дошло до того, что «люди
стали нецивилизованными из-за великой нищеты и голода, так что
даже Пастору не оказывали уважения» (Donis, 1922, July 20, р. 3). Однако
старики  продолжали  по-прежнему  регулярно  посещать  церковь.
Например, ни одной церковной службы в селе Гололобовка не пропу-
стила пожилая пара Иоганн Генрих Шеллер, 79 лет, и его жена Ката-
рина Элизабет, 79 лет рождения, которые находились в браке 60 лет
(Wuertz, 1925, June 11, p. 5). 

Постепенно жизнь налаживалась. О том, что ситуация с продо-
вольствием  улучшалась,  свидетельствовало  отсутствие  умерших  и
попрошаек.  Люди отмечали: «Дети снова весело играют на улицах,
а взрослые, как и в прежние времена, занимаются своей работой …
мало-помалу  жизнь  возвращается  в  деревни»  (Kromm,  part  2,  1923,
July 5, p. 3). О том, что у народа просыпался интерес к жизни, свиде-
тельствовало  и  количество  свадеб:  в  Кольбе  и  Франке  женилось
по 6 пар, а в Гуссенбахе 10 (Kluck, 1924, April 10, p. 2).

Немаловажную роль в стабилизации ситуации сыграли власти.
Было  принято  решение  о  выделении  части  земли  и  урожая  для
поддержки бедных.  Кроме того,  были созданы Комиссии по делам
бедноты, чтобы оказывать помощь тем семьям, которые в ней нужда-
лись. «Наиболее нуждающимся помогали со всех сторон», чтобы они
могли выжить. При этом те, кто еле-еле сводил концы с концами, при
распределении продуктов говорили, что «бедные не беднее нас, и все
же они получают все, а мы ничего». Первым не нужно было беспоко-
иться о сборах и налогах, в то время как у вторых их было много. Глядя
на происходящее вокруг, учитель селения Бангердта Д. Кромм писал:

Чрезвычайная ситуация учит нас не только молиться,  но и воровать,
плохо отзываться о других и бог знает о чем еще. Я много раз удивлялся
тому, как день ото дня росло воровство, и тем зверствам, которые, как
я видел, были вызваны голодом. В то же время я также удивлялся тем,
кто, несмотря на голод, грызущий их внутренности, спокойно терпел
(Kromm, part 3, 1923, July 5, p. 3).

В письмах  1925  г.  все  чаще говорилось  об  улучшении жизни.
В них встречались смешанные чувства: от радости крестьян от погоды
и всходов озимых весной, в ожидании хорошего урожая, до тревоги
из-за ветра, холода и продовольственного налога. Например, в отличие
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от предшествующих лет на полях Гололобовки (Alt  Dönhof) удалось
посеять 123000 пудов семян: пшеницу, ячмень,  овес,  просо и другие
культуры.  Большие  надежды  крестьяне  возлагали  на  сельскохозяй-
ственные  кооперативы,  организованные  местными  жителями.
Они собирались  заняться  производством  хлопчатобумажной  ткани
(сарпинки), обеспечив работой односельчан (Wuertz, 1925, June 11, p. 5).

Кроме продовольствия и одежды из Америки стали посылать еще
и доллары. Крестьяне обменивали их в государственном банке и поку-
пали  необходимые  товары.  Например,  Г.  Вайденкеллер  из  Норки
получил  от  родственников  из  Чарльстона  банковский  чек  на
50 долларов, которые при обмене составили 11 млрд. 500 млн. рублей.
Правда,  эти  деньги  он  должен  был  разделить  с  братом,  четырьмя
сестрами  и  детьми,  оставшимися  сиротами  после  смерти  сестры
Луизы (Weidenkeller, 1924, March 13, p. 5).

Люди старались не унывать и приспособиться к новым условиям
жизни.  Экономика  постепенно  восстанавливалась,  хотя  ощущалась
нехватка  одежды,  скота  и  сельскохозяйственной  техники.  Торговля
в городах начинала оживать, хотя частная торговля почти полностью
исчезла, потому что «все торговое движение находилось в руках орга-
низаций,  всевозможных ассоциаций,  корпораций».  Товары все  еще
были настолько дороги, что крестьянин с его ограниченными сред-
ствами почти ничего  не  мог  купить.  «Жизнь в  нашей Республике
сегодня  по-прежнему  тяжелая,  но  она  улучшается  день  ото  дня,  –
писал Г. Думмлер, – люди получают все больше и больше рабочего
скота и снова постепенно восстанавливаются» (Dummler, 1924, July 2,
p. 5).

ВЫВОДЫ

Рассмотренные номера  газеты «Die  Welt-Post»  свидетельствуют
о том,  что  письма  в  ней  публиковались  изо  всех  селений Области
немцев  Поволжья.1 В  них  затрагивались  совершенно  разные
проблемы,  волновавшие  немцев.  Конечно,  первоочередной  была
просьба о продовольственной помощи. Политика большевиков, прово-
дившаяся с 1918 по 1921 г.,  привела сельское хозяйство поволжских
немцев в состояние полного расстройства, которое довершилось неуро-
жаем в 1921/22 гг.

В  результате  немцы  вынуждены  были  продавать  или  менять
мебель,  сельскохозяйственную  технику,  одежду  на  продовольствие.

1 13 декабря 1923 г. Область немцев Поволжья была преобразована в Автономную Советскую 
Социалистическую Республику немцев Поволжья.
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От голода они пытались выехать в другие губернии или за границу.
Но не всем удавалось «убежать от смерти». 

Они обратились за помощью к своим родственникам и друзьям,
жившим  в  Америке.  Благодаря  их  продовольственной  поддержке,
а также  деятельности  АРА,  удалось  спасти  многие  человеческие
жизни. Были организованы кухни, и выдавались индивидуальные и
общественные посылки.

Однако  вслед  за  продовольственным  голодом  пришел  холод.
У людей фактически не осталось одежды, чтобы выходить на улицу и
в церковь. И снова им помогли американские немцы, которые присы-
лали вещи и обувь.

Но  изученные  письма  показывают,  что  потребности  людей
не были ограничены только материальными ценностями. Они хотели
получать и духовное развитие; поэтому очень часто просили прислать
им книги, газеты или журналы. Люди продолжали посещать церкви и
происходившие с ними события трактовали с опорой на Библию.
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Abstract

Thee  article  is  devoted  to  the  regional  peculiarities  of  ethnic  policy  having  been
analyzed on the example of Transbaikal region of Russian Empire. During the period
under investigation it was a kind of national outlying district which lagged behind
other Siberian territories in social-economic and cultural development. At the same
time it  was  closely  connected  with  foreign policy  ambitions  of  the  Empire  which
considered  it  as  starting  point  for  strengthening  economic  and  political  influuence
in Inner  Asia.  Geopolitical  potential  of  the  region  and its  unpreparedness  to  play
the intended  role  deficned  ethnic  policy  mode.  Frontier  position  of  the  region
demanded the necessity of administrative system unificcation in order to provide unity
of its indigenous population (Buryats) with Russian people. Nevertheless, insufficcient
fluexibility in this issue caused protest movement growth and was the reason of region
vulnerability against foreign threat. Transbaikalia economic reinforcing acceleration
at last deficned comparatively mild variant of relations arrangement with none-indige-
nous ethnic groups in spite of the exiled status and established opinion of their unreli-
ability.  Regional  administration  regarded  them as  promising  colonization  element,
having high educational potential,  as well  as business experience in frames of free
competition, local population having no such. Theis policy allowed former exiles to fict
regional society organically and display their abilities to the full extent.

Thee results  obtained may be used while  researching regions’  independence degree
in decision making in ethnic issue and possibility  of  officcial  course  correction due
to the status of the region and thus peculiarities of its development.
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Аннотация
Статья посвящена региональным особенностям этнической политики, которые
автор анализирует на примере Забайкальской области Российской империи.
В исследуемый  период  регион  был  типичной  «национальной  окраиной»,
отстававшей  в  своем  социально-экономическом  и  культурном  развитии  от
других сибирских территорий. В то же время с ним связывались внешнеполи-
тические амбиции империи, которая рассматривала его в качестве стартовой
площадки для укрепления во внутриазиатском пространстве своего экономи-
ческого и политического влияния. Геополитический потенциал региона и его
неготовность играть предназначенную ему роль определили его собственную
линию  этнической  политики.  Приграничное  положение  области  диктовало
необходимость  унификации  управленческой  системы  для  обеспечения
единства ее коренного населения – бурят – с русским народом. Однако недо-
статочная  гибкость  в  этом  вопросе  вызвала  рост  протестного  движения  и
усилила  уязвимость  региона  перед  внешней опасностью.  Задачи  ускорения
экономического укрепления Забайкалья в конечном итоге определили сравни-
тельно  мягкий  вариант  выстраивания  отношений  с  некоренными  этниче-
скими группами, несмотря на статус ссыльных и устоявшееся мнение об их
неблагонадежности. Региональная администрация рассматривала их в качестве
перспективного  колонизационного  элемента,  имеющего  высокий  образова-
тельный потенциал и опыт предпринимательства в условиях свободной конку-
ренции, которого у местного населения не было.  Такая политика позволила
бывшим ссыльным органично вписаться в местный социум и в полной мере
проявить имеющиеся навыки.

Полученные  результаты могут  быть  применены при исследовании степени
самостоятельности регионов в принятии управленческих решений в этниче-
ском вопросе  и  возможности корректировки официального  курса  в  зависи-
мости от статуса региона и определенных им особенностей его развития.

Ключевые слова
этническая  политика;  Забайкальская  область;  региональная  администрация;
окраинная  территория;  инородческая  политика;  некоренные  этнические
группы; поляки; евреи; китайцы; правовой статус
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ВВЕДЕНИЕ

Прежде  чем  приступить  к  основному  повествованию,  считаем
нужным уточнить  два  момента.  Во-первых,  при анализе  политики
самодержавия по отношению к народам Забайкалья мы сознательно
использовали именно категорию «этническая», а не «национальная»,
будучи вполне согласны с определением исследователей, трактующих
«национальное»  не  как  обозначение  административной  формы
внутреннего этнотерриториального самоопределения («национальная
республика»), а как единое национальное государство с единой много-
этничной нацией (Тишков, 2013, сс. 5, 7). Следовательно, под нацио-
нальной политикой понимается система мер по обеспечению безопас-
ности  государства.  Государственную  же  политику  по  отношению
к населяющим ее народам считаем этнической. Во-вторых, хотя регио-
нальная этническая стратегия в основном следовала в русле импер-
ского законодательства, отклонения от него в сторону ужесточения или
смягчения были неизбежны в силу разнородности регионов империи,
отличающихся по времени вхождения в ее состав, географическому
положению, уровню социально-экономического развития, этнической
структуре и т.д. Определенное влияние на региональную этническую
политику оказывал и субъективный фактор – собственные представ-
ления регионального администратора о том, как надо регламентиро-
вать жизнь того или иного народа, живущего на подведомственной
ему территории. Роль субъективного фактора в сибирской этнической
политике мы ранее рассматривали на примере отношения губерна-
торского  и  генерал-губернаторского  звена  власти  к  еврейской
общности (Кальмина, 2020). Ни в коем случае не абсолютизируя регио-
нальную «особость», ставим целью определить степень ее значимости
в проведении этнической политики на окраинной территории. 

Для  иллюстрации  региональных  особенностей  мы  избрали
Забайкальскую область Российской империи. На наш взгляд, это очень
удачная историческая площадка для проведения такого рода исследо-
вания. Во-первых, в силу ее геополитической роли торгово-промыш-
ленного  плацдарма  для  последующего  экономического  доминиро-
вания России во Внутренней Азии. Само создание области в 1851 г.
в качестве  административно-территориального  образования  было
в значительной  мере  подготовлено  для  предупреждения  потенци-
ально  опасных  тенденций  складывавшегося  на  Востоке  положения
(Мерцалов, 2008, с. 29). Во-вторых, область была местом постоянного
проживания одного из крупнейших коренных сибирских этносов –
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бурят. Это требовало тщательно продуманной политики: этническая
турбулентность в приграничном регионе не только не позволила бы
ему выполнить роль проводника российского влияния во Внутренней
Азии, но и создала бы угрозу безопасности империи на ее восточных
рубежах. Наконец, Забайкалье было местом массовой ссылки, обусло-
вившей формирование  нескольких  этнических  общностей,  которые
никогда бы здесь не появились, не стань их представители объектами
принудительной  миграции,  и  которые  предстояло  интегрировать
в разнородное забайкальское общество.

БУРЯТЫ: ЖЕСТКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ «МЯГКОЙ СИЛЫ»

Стержнем  этнической  политики  в  регионе  стало  определение
отношения к коренному населению. Согласно Первой Всеобщей пере-
писи 1897 г., буряты составляли 178 тыс. чел. из 672 тыс., т.е. больше
четверти населения Забайкальской области. Трансформация «инород-
ческой»  политики  в  регионе  прошла  длительный  путь,  продикто-
ванный процессом инкорпорации окраинной территории в  единое
общеимперское  политическое  и  хозяйственно-экономическое
пространство, что, в свою очередь, составляло одну из приоритетных
задач российского правительства в XIX в. (Дамешек, 2013, с. 218). Госу-
дарство  ценило  забайкальских  инородцев  как  исправных  платель-
щиков ясака и практиковало по отношению к ним политику постепен-
ного встраивания в сложившуюся систему общественных отношений,
откровенно заигрывая с местной элитой. Административная инфра-
структура  учитывала  определенные  традиции  этноса  вплоть
до названия административно-территориальных единиц и традици-
онного «национального» законодательства. На низшем уровне допус-
калось «инородческое» самоуправление. А при разборе «маловажных»
дел  коренное  население  с  разрешения  центральной  власти  руко-
водствовалось  нормами обычного  права  (Дамешек,  2012,  сс.  15,  16).
Возможное смешение русского с коренными народами даже привет-
ствовалось как своего рода элемент «мягкой силы». Предполагалось,
что возможная ассимиляция будет проходить в направлении погло-
щения  «отсталых»  народов  империи,  которые  постепенно  войдут
в круг  более  развитой  русской  культуры.  Однако  все  пошло
не «по плану». Во многих случаях вопреки ожиданиям чиновников и
интеллектуальной  элиты  не  столько  инородцы  подвергались  обру-
сению, сколько русские «обынородчивались», скатываясь по лестнице
выстроенной русскими учеными иерархии культур народов империи,
на верхней ступени которой находились оседлые земледельцы – пред-
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почтительно  православные  и  предпочтительно  славяне.  На  глазах
рушился  миф  о  культурном  превосходстве  русского  крестьянина
над восточными народами империи (Сандерланд,  2005,  сс.  199,  202,
203, 204). 

В конце XIX – начале ХХ вв. вектор российской «инородческой»
политики кардинальным образом меняется. Империя начинает отхо-
дить  от  регионализма  в  управления  окраинами.  На  смену  ему
приходит  понимание  необходимости  унификации  управленческой
системы, без чего была невозможна полная интеграция окраинных
территорий в империю. Со времени принятия «Устава об управлении
инородцев» (1822 г.), в основу которого было положено родовое начало,
прошло уже много времени. В экономической и социальной жизни
инородцев произошли серьезные изменения, связанные с переходом
к оседлому  образу  жизни  и  распадом  родового  строя.  Инородцам
Забайкальской  области  предполагалось  дать  устройство,  «сообразо-
ванное в  главных своих началах с  организацией прочего сельского
населения империи» (Жалсанова, 2013, сс. 168, 169). 

Процесс унификации систем управления во всех окраинах объек-
тивно соответствовал логике имперской политики их окончательной
интеграции. Однако есть все основания утверждать, что в исследуемом
регионе инициатива приведения управления к общему знаменателю
исходила с мест. В Западной Сибири администрация с трудом привы-
кала к идее ввиду «положительно невозможного» причисления абори-
генов к русским волостям из-за разницы в вероисповедании, языке,
обычаях и из-за «обоюдного нерасположения друг к другу русских и
инородцев». Но в Восточной Сибири ее проводниками стали чинов-
ники генерал-губернаторского  и губернаторского  уровня.  Из их уст
мнение  о  том,  что  сохранение  особых  положений для  управления
аборигенами «не только бесполезно, но даже вредно» и следует подчи-
нить их «общим действующим в России законам, сравняв права и
обязанности  их  с  крестьянами»,  стало  звучать  все  настойчивее
(Дамешек, 2018, с. 232). Забайкальские областные начальники в этом
вопросе  были  даже  более  последовательны  и  бескомпромиссны,
чем генерал-губернаторское звено. Военный губернатор Забайкальской
области  И.К.  Педашенко  еще в  1878  г.  во  всеподданнейшем отчете
поставил  вопрос  о  распространении форм «русского»  администра-
тивно-территориального управления на «инородцев». Военный губер-
натор П. И. Хорошхин, едва вступив в должность, представил проект
лишения  бурят  самоуправления  и  превращения  их  в  казаков.
А военный губернатор Е.О. Мациевский обосновывал необходимость
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упразднения  инородческих  органов  управления  –  Степных  дум  –
тем, что  они разъединяют население  (Кальмина & Малыгина,  2016,
сс. 129, 130).  На  наш  взгляд,  настойчивость  забайкальских  «началь-
ников края» диктовалась приграничным положением вверенного им
региона,  что  изначально  предполагало  постоянно  существующую
опасность  военных  конфликтов.  А  коренное  население,  «обособ-
ленное»  от  русских  сибиряков  своими  обычаями,  системой  управ-
ления,  языком и религией,  считалось  не  вполне благонадежным и
в качестве радетелей за русское дело не рассматривалось. 

Надо  заметить,  что  региональные  инициативы  в  этническом
вопросе, впоследствии получавшие силу закона, были не таким уж
редким явлением. Чаще всего законотворческие новшества как раз и
черпались из губернаторских отчетов, а те, в свою очередь, заимствова-
лись из отчетов окружных/ уездных начальников. Подобный порядок
принятия  закона  мы  показали  на  примере  изменения  принципа
расселения  ссыльных  евреев  среди  сибирских  старожилов  взамен
прежнего  порядка  сосредоточения  их  отдельными  поселениями.
Инициировавший  идею  генерал-губернатор  Восточной  Сибири
Н. Н. Муравьев-Амурский  заимствовал  ее  из  рапортов  окружных
исправников (Кальмина, 2006, сс. 394-396). 

В  начале  ХХ  в.  правительство  провело  волостную  реформу,
упразднив  этническое  самоуправление  бурят.  Однако  последствия
этих мер оказались для царских сановников совершенно неожидан-
ными.  Бывшая  лояльная  официальному  Петербургу  национальная
окраина превратилась в «горячую точку»: за два века в составе Россий-
ской империи буряты впервые выступили против государственных
законов. Отдельные стихийные протесты вылились в массовое обще-
национальное  движение.  Отказы  бурят  от  исполнения  функций
«крестьянских  начальников»  и  последующая  замена  их  лицами
русского происхождения придало противостоянию характер межэтни-
ческого конфликта. Сопротивление бурят ликвидации традиционных
органов самоуправления, по сути, стало борьбой за сохранение себя как
этноса, где родовая аристократия, защищавшая их интересы, факти-
чески сыграла роль символа национального единства (Иванов, Каль-
мина & Курас, 2012, сс. 176, 179). События убедительно проиллюстриро-
вали тезис, что не среди наций рождаются «национальные движения»,
а,  наоборот,  на  почве  культурного  и  политического  национализма
оформляется идея нации (Тишков, 2005, с. 24). 

Важной составляющей государственной политики по обрусению
инородцев было распространение православия как механизма укреп-
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ления позиций главенствующей церкви, а, следовательно, и самодер-
жавия на окраинах империи. «Мягкая сила» в процессе интеграции
бурят в  российское  общество (принявшие православие на три года
освобождались от уплаты ясака и даже от уголовных наказаний) соче-
талась с фактами насильственного крещения. Последствия христиани-
зации бурят были двоякими. С одной стороны, она, разрушая тради-
ционный образ жизни этноса, породила защитную реакцию в виде
массового ухода бурят в ламаизм, более адаптированный к сложив-
шимся привычкам и верованиям. С другой, крещеные буряты, как и
другие  «инородцы»,  быстро  приобщались  к  российской  культуре,
расширяли  и  активизировали  хозяйственно-экономические  и
культурные связи с русским населением,  становились мобильнее и
социально  активнее  (Андреев,  2013,  сс.  158-159).  Введение  для
инородцев  воинской  повинности,  освобождение  от  которой  ранее
было  самой  массовой  льготой  этнического  характера  (Дамешек,
2012, сс.  16-17),  завершило серию реформ, направленных на уравни-
вание этой группы населения с остальными в отношении их обязан-
ностей перед государством. Теперь, по мнению военных губернаторов
Забайкалья,  его  население  было  «прочно  спаяно  во  всех  своих
группах»,  что  служило  главным  условием  выполнения  предназна-
ченной ему роли оплота государства на Востоке. 

Для завершения сюжета следует сказать о субъективном факторе
в «инородческой»  политике:  предписания  высших  органов  власти
областные администраторы исполняли с разной степенью служебного
рвения.  Сторонником  тактики  «жесткой  руки»  был  И. П. Надаров,
бескомпромиссный в проведении реформ. Определив сроки замены
органов родового управления волостными и сельскими правлениями,
он ни при каких обстоятельствах не отступал от них, сурово карая несо-
гласных.  Более  мягкой  линии  придерживался  М. И. Эбелов,
считавший,  что  притеснение  бурят  только  осложнит  ситуацию
в приграничном регионе: недовольные курсом на унификацию пред-
почтут откочевать в Монголию, что уменьшит население области и
тем ослабит ее экономику (Кальмина & Малыгина, 2016, сс.  132-133,
136-137).

НЕКОРЕННЫЕ ЭТНОСЫ: УХОД ОТ ОДНОМЕРНОСТИ

В отличие от коренных народов Сибири, политика по отношению
к  которым  была  предметом  постоянного  интереса  отечественных
исследователей, изучение «приезжих» этнических групп долгое время
выглядело,  по  меткому  выражению  Б. С. Шостаковича,  «марги-
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нальным» направлением по отношению к «магистральной, основной
истории» Сибири (2008, с. 183). Хотя такую характеристику известный
полонист дал истории сибирских поляков, долгое пренебрежение их
исторической  ролью  –  удел  практически  всех  этнических  групп,
оказавшихся  в  Сибири  как  продукт  принудительной  миграции.
За последние два  десятилетия этот пробел в  значительной степени
был  ликвидирован:  российские  этнические  меньшинства  стали
объектом пристального внимания российской и зарубежной историо-
графии, а в Сибири история некоренных этносов сделала настоящий
прорыв,  обнаружив  на  региональном  уровне  многочисленные
нюансы,  отличающиеся  от  тенденций  общероссийской  этнической
политики. 

Своеобразную  матрицу  исследования  истории  народов  России
периода империи создал австрийский ученый А.  Каппелер,  привя-
завший государственную этническую политику к колонизационной,
хотя автор избежал искушения полного подчинения своих изысканий
господствовавшей «русоцентристской оптике». Уделяя первостепенное
внимание взаимоотношениям между государством и нерусским насе-
лением периферийных регионов (Каппелер, 2000, с. 10), исследователь
заложил традицию расширения узко национальных горизонтов для
определения общих моментов и отличий в государственной этниче-
ской политике и адаптационных стратегиях разных народов с момента
их вхождения в империю до полного социально-этнического и эконо-
мического обустройства. Эти традиция была развита отечественными
исследователями,  структурировавшими  российскую  этническую
политику  как  своего  рода  «вопросник»  («польский  вопрос»,
«еврейский вопрос», «славянский вопрос») и твердо придерживавши-
мися данной концепции как наиболее удобной в изучении правового
положения этносов в контексте имперской экспансионистской стра-
тегии (Горизонтов, 2004; Миллер, 2012). 

Этническая политика по отношению к некоренным этническим
группам в Забайкалье определялась несколькими,  часто противопо-
ложными,  факторами.  Во-первых,  необходимостью  ориентации
на общеимперский  курс,  поскольку  совершенно  игнорировать  его
было нельзя  даже  при существенно  отличающейся  от  европейской
России ситуации. Во-вторых, географическими, демографическими и
инфраструктурными особенностями регионов, их статусом в импер-
ской модели власти. Этническая политика государства не была одно-
мерной ни во времени, ни в пространстве, модифицируясь на разных
этапах  и  разных  территориях.  Самодержавие  отдавало  себе  отчет
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в невозможности полного подчинения разнородных окраин империи
действию  общеимперских  юридических  норм  (Дамешек,  2005,
сс. 155-156). В-третьих, тем фактом, что основной составляющей этни-
ческих  общностей,  оказавшихся  в  регионе  в  роли  диаспоры,  была
ссылка. В данном контексте не всегда можно было провести четкую
грань  между  отношением  к  ним  как  к  меньшинствам  и  как
к штрафной  колонизации.  Наконец,  большую  роль  играли  личные
представления чиновников забайкальской администрации о способах
решения «национального вопроса», поскольку компетенции высших
органов  местного  самоуправления  были  тем  шире,  чем  дальше
от центра находилась подведомственная территория (Дамешек, 2012,
с. 17).  Процесс  определения  этнической  «линии»  в  региональном
управлении и степень  ее  жесткости также в  значительной степени
зависели  от  желания  и  способности  самого  этноса  соответствовать
предъявляемым ему условиям интегрирования в чужеродную среду.
Появление этнических меньшинств в качестве «чужих» предполагало
сложный процесс  «удвоения»  этнических  качеств:  усвоение  нового
языка, иной системы поведенческих стереотипов и доминирующих
обычаев  при  сохранении,  по  крайней  мере,  в  период  адаптации,
культурно-исторического потенциала своего этноса (Ишмуратов, 2003,
с. 89). 

Не  претендуя  на  анализ  региональных  нюансов  отношения
власти  к  каждой  из  заметных  этнических  общностей,  мы решили
рассмотреть их на примере двух «связок»: поляки – евреи и евреи –
китайцы.  При  кажущейся  парадоксальности  выбора  в  контексте
нашего исследования он имеет определенную логику.

ПОЛЯКИ И ЕВРЕИ: ДВА ПОЛЮСА В РЕГИОНАЛЬНОЙ 
«ШКАЛЕ ТЕРПИМОСТИ»

Первая  связка  определяется  сходством  позиций  двух  этносов
в выстроенной А. Каппелером шкале интенсивности, с какой разные
народы  Российской  империи подвергались  унифицирующей  инте-
грации, и большой разницей в отношении к ним со стороны регио-
нальной  администрации,  несмотря  на  одинаковый,  вдвойне
ущербный  правовой  статус  –  как  ссыльных  и  как  представителей
«неблагонадежных» этносов. На общероссийском уровне поляки зани-
мали верхнюю ступеньку шкалы из-за весьма сильных сепаратистских
настроений в Польше, угрожающих целостности империи. С 1830-х гг.,
на протяжении, по крайней мере, четырех десятилетий поляки счита-
лись  синонимом  возмутителей  общественного  спокойствия  и
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численно  преобладали  среди  государственных  преступников,  опре-
деляя  облик  политической ссылки.  Поэтому  по  отношению к  ним
применялась бескомпромиссная интеграция: насильственная унифи-
кация,  репрессии  против  католического  духовенства,  открытая
культурно-языковая русификация. Политика по отношению к евреям
вообще выходила за рамки данной шкалы и часто лежала за преде-
лами правового поля. Евреи прочувствовали на себе всю тяжесть поли-
тики  дискриминации  и  сегрегации  (Каппелер,  2000,  сс.  206-207,
187-188).  Однако «еврейская» политика империи была непоследова-
тельной  и  отличалась  метаниями  между  попытками  включения
дистанцировавшихся от общества евреев в российскую действитель-
ность  и  созданием барьеров  на  пути их интеграции в  российский
социум, когда прежняя политика начинала приносить плоды в виде
стремительного  роста  процента  ассимилированных,  европейски
образованных евреев.  Неопределенность особенно рельефно прояви-
лась  в  определении  статуса  евреев  как  «инородцев»,  хотя  «Устав
об управлении  инородцев»  1822  г.  на  них  не  распространялся
(Слокум, 2005,  сс.  503,  513).  По  мнению  исследователей,  отнесение
евреев, оседлых жителей европейской территории, к одной категории
с народами «низкого культурного уровня» было их преднамеренным
унижением  –  без  предоставления  положенных  им  в  таком  случае
льгот:  «инородческого» самоуправления и освобождения от рекрут-
ской  повинности  (Klier,  1989,  p.  132).  Причин  определения  евреев
в группу, в отношении которой следует применять жесткий прессинг,
по крайней мере, три. Первая – их враждебность христианству и посто-
янные, хотя и ничем не обоснованные опасения еврейского прозели-
тизма.  Православная  церковь  даже  не  пыталась  вести  среди евреев
миссионерскую деятельность,  за исключением разве что кантонист-
ских  батальонов,  хотя  усердствовала  в  обращении  в  православие
других нерусских этносов. Вторая – необходимость защиты «слабого,
едва  нарождающегося  русского  капитализма  от  еврейской  доми-
нации»  в  условиях  форсированной  модернизации  экономики
(Миллер, 2012, с. 127). Наконец, подозрения евреев в их всеобщем увле-
чении революционной идеей, что в значительной степени соответ-
ствовало действительности: к концу 1880-х гг. евреи составили «крити-
ческую массу» в  русском революционном движении (Haberer,  1995,
pp. 256-257). В конце XIX в. поляки и евреи в русском общественном
сознании составляли единую «темную» силу.

Политика по отношению к «европейским» этническим группам
в Забайкалье кардинально отличалась от «инородческой». Это вполне
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объяснимо:  поляков и евреев не  было необходимости искусственно
встраивать в новую систему производственных отношений, они легко
вписались в  нее  сами.  В отношении к обеим этническим группам
областная  администрация  особенно  рельефно  продемонстрировала
независимость своей позиции, самостоятельно определяя для них роль
фаворитов или, соответственно, париев. В качестве привилегирован-
ного «сословия» она выделила поляков, что резко расходилось с пози-
цией центральной власти, видевшей в них исключительно государ-
ственных преступников и изрядно опасавшейся из разрушительной
«противоправительственной» деятельности в местах ссылки.  Прене-
брегая  «польской»  политикой  центра,  в  соответствии  с  которой
ссыльные  поляки  не  имели  права  заниматься  преподавательской
деятельностью,  содержать  аптеки,  типографии,  фотографии,  иметь
медицинскую практику, служить в правительственных учреждениях и
т.д., местная власть проявила удивительный прагматизм в успешном
использовании  их  образовательного  и  духовного  потенциала  для
решения региональных задач. (Здесь мы как раз наблюдаем зыбкую
границу между «польской» политикой и отношением к полякам как
сосланным  преступникам).  Забайкальская  администрация  в  отно-
шении к полякам следовала в общесибирском русле: они легко нахо-
дили себе достойное применение – вплоть до занятия низших адми-
нистративных и выборных должностей (Шайдуров, 2013, сс. 181-182).
Регион, испытывавший острую нехватку врачей, педагогов и других
специалистов,  охотно «замещал» их ссыльными поляками,  уровень
образования которых был заметно выше, чем у местного населения. 

Незнание  особенностей  данной  этнической  группы  (история,
численность  и  социальная  структура,  обстоятельства  вхождения
в империю) приводило к ошибкам в процессе ее включения в эконо-
мическую жизнь региона. Чего только стоила крайне неудачная затея
приобщить поляков к земледелию, которую сибирские власти пред-
приняли после их массовой ссылки в результате подавления восстания
1863-1864 гг.! Непривычные к крестьянскому труду польские шляхтичи
быстро  проматывали  казенное  пособие,  выданное  на  обзаведение
хозяйством,  и  становились  обузой  для  сибирских  старожилов
(Мулина, 2004, сс. 141-142). Уверенность забайкальской администрации
в  том,  что  в  регионе  пришлому  человеку  легко  прокормиться
торговлей или работой на  золотых приисках,  поляками тоже  была
изрядно поколеблена: для большинства из них она была лишь сред-
ством выживания в тяжелых условиях ссылки (Гапоненко & Семенов,
2006, сс. 75-76). 

61



Journal of Frontier Studies. 2021. No 4 | ISSN: 2500-0225
Ethnic Minorities in the Mirror of Government Policy
Doi: httlps://doi.org/10.465339/jfs.v6i4.334

В  отличие  от  региональной  «польской»  политики  отношение
к евреям в  Сибири практически полностью копировало имперский
курс на их всяческое ущемление, пожалуй, даже в более жестком вари-
анте,  предусматривающем массу запретов.  Среди них – «запрет на
профессии»: например, Правительствующий Сенат по делу Лейбович
запретил евреям винную торговлю, хотя это было их традиционным
занятием в черте оседлости. Запрет пребывания евреев в 100-верстной
полосе  от  китайской  границы  вынудил  выселиться  отсюда  даже
тех, кто  владел  в  «запретной  зоне»  золотыми  приисками.
Закон действовал и после отмены аналогичного запрета пребывания
евреев в 50-верстной полосе от западной границы. Но особенно регио-
нальные  власти  переусердствовали  в  ограничении  права  евреев
на передвижение. Их выход за черту еврейской оседлости в Сибири
был «компенсирован» очертанием жизненного пространства рамками
волости или уезда, покинуть которое они не имели права без специ-
ального разрешения. Это уникальное, не практиковавшееся по отно-
шению ни к какому другому народу явление позволило нам ввести
в научный оборот категорию «сибирская черта еврейской оседлости»,
которая расширялась/сужалась в зависимости от представлений регио-
нальных чиновников об опасности, которую евреи несут сибирскому
обществу (Кальмина, 2003, сс. 49-60). 

Исследователям  сибирского  еврейства  еще  предстоит  найти
объяснение  такой  исключительности.  Стереотипы  еврейской  опас-
ности, хорошо прижившиеся в европейской части империи и твердо
усвоенные  разработчиками  законов,  в  Сибири  не  работали.  Евреи
не ломали сложившейся системы разделения труда, а удачно вписыва-
лись  в  нее,  занимая  свободные ниши и воспроизводя  привычные,
необходимые региону занятия, в первую очередь, торговое посредни-
чество.  Они  не  ущемляли  прав  других  этносов  и  не  ставили  их
на грань выживания успешной конкуренцией. Не составляли «крити-
ческой массы» в населении региона: в Иркутской губернии, например,
на 1897 г. их доля равнялась всего 1,46%, в Забайкальской области – 1,1%
(Кальмина, 2003, с. 352). Не было никаких оснований подозревать их
в «поголовном революционаризме»: Сибирь оказалась на периферии
русского  революционного  движения.  Да  и  свою  раздражающую
«обособленность»,  породившую  многолетнюю  целенаправленную
имперскую политику интеграции евреев в российскую действитель-
ность,  они здесь  не  демонстрировали.  Напротив,  проявили редкую
способность при сохранении этнической идентичности выглядеть и
думать как местное население, успешно копируя не только его пове-
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денческие  стереотипы,  но  даже  психологические  установки  (Раби-
нович, 2002, с. 117). Причиной региональной инициативы в ужесто-
чении «еврейского» законодательства мы считаем актуальность и для
Сибири  стереотипа  о  «хищнической  изворотливости»  евреев,
от которой надо было защитить беспомощного перед ней простодуш-
ного сибирского крестьянина. (Население европейской части России,
по представлениям сибирских чиновников,  к  ней уже приспособи-
лось). Недаром же «еврейское» законодательство всячески сдерживало
въезд евреев в Сибирь,  каждый раз изобретая предлоги для отказа
в таковом.  А ограничение  свободы передвижения  уже  оказавшихся
в регионе евреев было самым действенным инструментом по сдержи-
ванию  их  активности,  «несовместной  с  хозяйственным  бытом
поселян» (РГИА, 1852, лл. 4 б, 121). Не следует сбрасывать со счетов и
государственный  антисемитизм,  бывший  чуть  ли  не  профессио-
нальным маркером чиновничества всех рангов, в том числе и сибир-
ского. 

Однако «сибирская черта» не смогла остановить еврейскую напо-
ристость,  тем  более  что  основным  «еврейским»  занятием  была
торговля,  требующая  мобильности.  Евреи  постоянно  нарушали
правила  своей  «оседлости»,  достаточно  свободно  передвигаясь
по региону и проживая вне мест своей приписки – фактически при
попустительстве  власти.  Неопределенность  в  законоположениях,
допускающая разнообразное, часто противоречивое, толкование плюс
физическая неспособность региональной администрации контролиро-
вать  их  точное  исполнение  играли  на  руку  евреям,  которые
могли игнорировать  ограничения  без  последствий  для  себя.
Однако, пожалуй,  главной  причиной  снисходительного  отношения
сибирских  губернаторов  к  еврейской  «самодеятельности»  была  их
признанная обществом польза, которую они приносили краю.

Сибирь  как  активно  колонизуемый  регион  открывала  неви-
данный простор для предприимчивых людей, что позволило евреям
в короткое время стать весьма заметными в ее экономике. Носители
капиталистического  способа  производства  в  регионе,  они  быстро
заняли  лидирующее  положение  во  многих  отраслях  экономики,
несмотря на ущемленный правовой статус. Но успехи в Забайкалье
выглядят  феноменом  даже  на  фоне  их  роли  в  развитии  Сибири
в целом:  здесь  они  составили  деловую  элиту  области.  В  торговле
пушниной, готовым платьем, металлическими изделиями, скобяными
товарами,  оконным  стеклом  они  занимали  лидирующие  позиции.
В купеческих  гильдиях  забайкальских  городов  их  процент  доходил
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до 70, хотя доля в городском населении не превышала 15 %, а в числе
купцов первой гильдии евреи составляли абсолютное большинство.
В каждом из городов, в том числе и административном центре области
Чите,  на рубеже XIX – ХХ вв.  евреи владели более чем половиной
торгово-промышленных фирм (Кальмина, 2003, сс. 141, 142, 394), хотя
региональная  власть,  не  желавшая  наводнять  города  ссыльным
элементом, старалась ограничить им доступ в городскую местность. 

На  наш  взгляд,  в  этом  значительную  роль  сыграла  восточная
геополитическая стратегия империи, предусматривавшая экономиче-
ское укрепление забайкальского региона как торгово-промышленного
плацдарма на пути к завоеванию Внутренней Азии. С этим следовало
поторопиться: даже на рубеже XIX-ХХ вв. Забайкалье оставалось «ахил-
лесовой пятой» сибирской экономики, сохранявшей сырьевую специа-
лизацию. Между тем сосланные сюда евреи, даже при их малочислен-
ности, могли поспособствовать решению задачи, ибо были «талантли-
выми колонизаторами с исторически развившейся способностью быть
носителями  капиталистического  духа»  (Войтинский  &  Горштейн,
1915, сс. 89, 235) и могли преподать населению Забайкалья, с большим
опозданием входившим в новую экономическую систему, уроки капи-
тализма. Региональная администрация, метавшаяся между необходи-
мостью соблюдать «еврейское» законодательство и развивать область,
которой  предстояло  играть  первые  роли  в  укреплении  восточных
рубежей империи, выбрала меньшее из зол: предпочло закрыть глаза
на  многочисленные  нарушения  евреями «черты оседлости»  –  уже
сибирской. Сложилась парадоксальная ситуация: ограничения в пере-
движении евреев, причиной которых стала их излишняя предприни-
мательская  активность,  фактически  этой  же  активностью  были  и
сняты. 

Отношение  к  полякам  как  католикам  и  евреям  как  иудеям
не вписывалось  в  имперскую  политику,  касающуюся  иноверцев:
в Сибири  подход  к  этим  инославным  группам  был  совсем  иным,
нежели в западных губерниях империи. Если суть общероссийской
политики  в  отношении  католицизма  заключалась  в  разработке  и
принятии мер, снижающих его влияние до совершенно безопасного
для империи уровня, вплоть до полного его упразднения (Сталюнас,
2005,  с.  570),  то  в  Сибири  даже  не  практиковалось  насильственное
обращение  в  православную  веру  –  только  стимулирующее.  Пере-
шедшие в православие получали различные льготы. Второй регио-
нальной особенностью было отсутствие препятствий к открытию като-
лических  костелов.  Нерчинский  римско-католический  приход  был
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открыт сразу после ссылки в сюда участников восстания 1831 г. С появ-
лением устойчивой польской этнической общности в уездном Верх-
неудинске  разрешение  на  открытие  костела  также  было  получено
без затруднений (ГАРБ, 1907, л.  2).  Евреев к переходу в православие
тоже не принуждали. Но они меняли вероисповедание чаще других
из чисто прагматических соображений: для получения права свобод-
ного передвижения или образования в обход установленной для них
процентной  квоты.  Однако,  хотя  с  переходом в  православие  права
евреев существенно расширялись, в Забайкалье факты их крещения
были единичны, видимо, в силу их и без того прочного положения
в деловом сообществе. Препятствий к работе еврейских молитвенных
домов,  как правило,  не  чинилось.  Но,  если по каким-то  причинам
получить разрешение на их регистрацию не удавалось, самовольное
открытие не влекло за собой никаких карательных мер, а по проше-
ствии времени факт  их существования признавался  властью (Каль-
мина, 2003, сс. 249-254). 

Таким  образом,  мы  приходим  к  выводу:  несмотря  на  то,
что ссылка оставалась значительным источником формирования неко-
ренных  этнических  сообществ  в  Забайкалье,  этническая  политика
здесь проводилась в более мягком варианте, чем в западных террито-
риях  империи.  Во-первых,  в  отличие  от  центральной  власти,  для
которой наиболее важным было карательное значение ссылки, регио-
нальная власть рассматривала ее в первую очередь как способ засе-
ления  края  и  преодоления  дефицита  трудовых  ресурсов,  что
было необходимым  условием  для  его  экономического  освоения
(Ремнев, 1994, с. 67). Как показало время, эти ожидания власти вполне
оправдались. Нуждавшийся в быстрой капитализации Забайкальский
регион,  на  который возлагались большие надежды в  амбициозных
планах империи, сумел в полной мере использовать высокий образо-
вательный уровень и опыт деятельности в рыночных условиях новых
забайкальцев  в  разных  отраслях  экономики,  медицине,  научных
исследованиях.  Во-вторых,  некоренные  этнические  группы  были
малочисленны и, в силу своей отдаленности от основной массы едино-
верцев и многолетней жизни в «рассеянье»,  не представляли опас-
ности для целостности империи. Религиозные сообщества, организа-
ционно оформившись сравнительно поздно, также не успели обрести
серьезного влияния, и их прозелитизм региону не угрожал. 

В  начале  ХХ в.  Забайкалье как место  будущих крупных инве-
стиций и пластичной политики региональной власти по отношению
к этническим меньшинствам стало притягательным и для  вольных
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переселенцев разной этнической принадлежности. С регионом связы-
вались  надежды  заработать  деньги,  сделать  карьеру  и  избежать
крайностей в этнической политике государства, с которыми сталкива-
лись их единоверцы в западных губерниях империи.

ЕВРЕИ И КИТАЙЦЫ: РОДСТВО ПОВЕДЕНЧЕСКИХ 
СТРАТЕГИЙ

Параллель, которую мы собираемся провести в данном фрагменте,
на первый взгляд кажется абсолютно некорректной. Что, собственно,
общего  может  быть  между  евреями  и  китайцами  в  сибирской
провинции? Первые – подданные Российской империи, оказавшиеся
в регионе большей частью не по своей воле, неполноправные, вечно
«крайние»,  на  которых  списывались  все  российские  беды  –
от разорения соседней лавки из-за неумелого ведения дел до стреми-
тельного  роста  революционных  настроений.  Вторые  –  иностранцы,
оказавшиеся  в  регионе  добровольно,  имеющие  преференции
в бизнесе,  за  спиной  которых  стояла  могучая  империя,  «заклятый
друг»  России.  Однако  при столь  впечатляющей разнице  правового
положения адаптационные стратегии евреев и китайцев, позволившие
им  утвердиться  на  забайкальском  экономическом  поле,  оказались
на удивление схожи (хотя всякое сравнение,  как известно,  хромает).
А это, в свою очередь, потребовало от региональной власти разработки
во многом общей для обоих этносов линии поведения.

Процент  китайцев  в  российских  пределах  стал  заметно  повы-
шаться в результате подписания в 1860 г. Пекинского договора, предо-
ставившего  подданным  Поднебесной  империи  право  торговли
в России. Первоначально они оседали большей частью в Забайкалье,
в населении которого быстро стали заметной, экономически активной
группой – хотя, согласно Переписи 1897 г., они составляли всего 0,3%
населения области.  Чуть раньше мы отмечали, что евреи в поисках
сферы  занятий  в  регионе  никому  не  создали конкуренции,  заняв
свободную нишу в его экономической структуре – торговое посредни-
чество.  Китайцы пришли на  занятое  место,  составив  конкуренцию
именно евреям. Во-первых, родом своих занятий: точно так же первым
и  основным  их  видом  в  Забайкалье  стала  торговля.  Во-вторых,
местами приложения предпринимательских талантов, которыми тоже
стали  забайкальские  города,  и  всепроникающей  способностью:  в
области не было сколько-нибудь значительного населенного пункта,
где бы не открылся китайский магазинчик – часто рядом с еврейским.
Так же как у евреев, процент китайцев среди торгующих был значи-
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тельно выше их доли в городском населении (ГАРБ, 1881,  лл.  1-144;
1908, л.  63) В-третьих, мобильностью и хорошим знанием конъюнк-
туры,  что ранее составляло исключительную особенность еврейской
торговли.  Тех  и  других  всегда  можно  было  встретить  в местах
наибольшего скопления потребителей. Появившиеся на знаменитой
Верхнеудинской ярмарке китайцы, так же как и еврейские торговцы,
не выдержав на ней конкуренции крупных торговых фирм, без труда
реализовывали нераспроданные товары в  уезде  среди крестьян,  по
каким-то причинам на ярмарку не приехавшим. Наконец, они были
похожи торговым  «поведением»:  охотно  давали  товары в долг  для
обретения постоянного покупателя; не гонялись за быстрым барышом,
работая на перспективу; делали ставку не на высокую цену товара, а на
быструю оборачиваемость денег.

Однако  при  всем  сходстве  у  китайского  предпринимательства
была серьезная фора. Оно было защищено международным правом,
создавшим для него льготные условия: в октябре 1861 г. была разре-
шена  свободная  беспошлинная  торговля  китайцев  в  Забайкалье
(Шахеров, 2011, с. 173). А правилами 20 февраля 1862 г. закреплялось
право беспошлинной торговли в 50-верстной полосе на всем протя-
жении  китайской  границы.  Предоставленные  льготы  позволяли
китайцам  держать  демпинговые  цены  и  быть  вне  конкуренции,
что вызвало  законное  недовольство  торговцев  Забайкалья,  постав-
ленных  в  заведомо  невыгодные  условия.  А  если  вспомнить  закон
о запрещении  евреям  находиться  в  100-верстной  приграничной
полосе, то получается, что государство здесь своими руками устранило
главных  конкурентов  китайских  торговцев.  «Весовые  категории»
оказались неравными. В то время как евреи вынуждены были высе-
литься отсюда,  оставив даже принадлежащие им золотые прииски,
китайцы,  не  удовлетворившись  легальной  торговлей,  промышляли
контрабандой, ввозя в больших объемах товары, которые потом прода-
вали в своих лавках. 

Бесконтрольная и беспошлинная китайская торговля стала насто-
ящим бедствием для Забайкалья. Противозаконная торговая тактика
требовала «симметричного» ответа для защиты прав местных пред-
принимателей.  Борьба  за  распространение  на  торгующих
в России китайцев положенных пошлин затянулась почти на 20 лет
(Башкуева, 2009, с. 207), после чего их льготы были ограничены, и они
могли вести беспошлинную торговлю только в 50-верстной пригра-
ничной полосе.  Но это  ничего  не  изменило:  китайцы продолжали
торговать без документов, а при попытках российской стороны выну-
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дить  к  их  соблюдению  новых  правил  жаловались  в  Министерство
иностранных дел в Пекине (ГАРБ, 1876-1880, лл. 19, 60; Башкуева, 2009,
с. 212). 

Возмущенный  нежеланием  китайцев  платить  пошлину,
забайкальский военный губернатор И. К. Педашенко при поддержке
председательствующего  в  Совете  Главного  управления  Восточной
Сибири  К. Н.  Шелашникова  настаивал  на  закрытии  китайской
торговли и депортации упорствующих нарушителей. Но российский
посланник  в  Китае  А.  Кояндер,  опасаясь  осложнений в  российско-
китайских отношениях, был категорическим противником столь ради-
кальных мер и настаивал на мирном урегулировании щекотливого
вопроса.  С его подачи Забайкальское областное правление приняло
решение  открыть  опечатанные  лавки  нарушителей  и  вернуть  им
деньги, взысканные в качестве штрафа (ГАРБ, 1876-1880, лл. 68, 96, 98).
Зная  тонкости  восточного  менталитета,  принимающего  любую
уступку за  слабость,  забайкальские городские власти считали такое
решение  большой  ошибкой:  это  фактически  разрешало  китайцам
продолжать беспатентную торговлю. С другой стороны, от опечаты-
вания китайских лавок и угроз штрафов толку было мало: китайцы
просто снимали вывески и продолжали торговлю. 

В своем нежелании соблюдать правила, создающие препятствия
их торговле, китайцы были очень похожи на евреев, тоже не очень-то
следующих  запретам  свободного  передвижения.  Однако  и  здесь
правовое преимущество китайцев было очевидным. При нарушении
закона евреи, как минимум, рисковали быть выселенными к месту
приписки  и  реквизицией  собственности,  которой  в  запрещенном
месте нахождения успели обзавестись. Китайцы не рисковали ничем.
Напротив, опасения ответных действий китайской стороны по отно-
шению  к  русскому  купечеству  делали  их  неуязвимыми  даже
при полном  пренебрежении  законодательством.  Но,  несмотря  на
диаметрально противоположную разницу правового статуса, евреи не
спасовали перед конкурентом. Обе этнические группы были одина-
ково успешны в торговом бизнесе.  Это  можно объяснить широтой
торгового пространства Забайкалья: на его огромной, слабо населенной
территории с  неразвитой транспортной инфраструктурой и острой
нуждой в развитии любой отрасли экономики каждый при желании
мог найти сферу приложения усилий. Определенную роль сыграла и
торговая  специализация  обеих  этнических  групп,  позволившая
каждой из них иметь своего покупателя. Евреи торговали предметами
первой необходимости, не гоняясь за престижностью и часто оказывая
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услуги в реализации дешевых товаров. У китайцев, напротив, специа-
лизация была выражена четко: чай, сахар, ткани, прочие «китайские
товары».

Из-за сходства поведенческих стратегий китайцев и евреев и их
уверенном положении в главной отрасли региональной экономики
забайкальское  общество  воспринимало  их  как  единого  конкурента,
соперничество с  которым при равных условиях было делом беспо-
лезным.  Значительную  сумму  недоимок,  лежащих  на  мещанском
обществе к 1 января 1877 г., в числе прочих причин Верхнеудинская
городская управа объяснила «прогрессивным наплывом в город Верх-
неудинск  евреев  и  китайцев,  захвативших  в  свои  руки  мелочную
торговлю»  и  «лишающих  горожан  необходимых  заработков
для платежа повинностей» (ГАРБ, n.d.,  л. 13-14). Поэтому в политике
по отношению к ним просматривалась общая линия: защита русского
бизнеса от их излишней предприимчивости, постоянно балансиру-
ющей на грани нарушения закона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Хотя имперская этническая политика экстраполировалась на все
регионы  Российской  империи,  при  сложном  административном
устройстве государства с территориями, существенно отличавшимися
по уровню социально-экономического развития и этнической струк-
туре, эта политика в значительной степени варьировалась. Сибирь как
окраинный регион империи также не была однородной: Забайкаль-
ская область занимала в ней особое место, обусловленное геополитиче-
ской ролью «ворот в азиатское пространство», которой она мало соот-
ветствовала из-за значительной доли штрафной колонизации в насе-
лении и низкого, даже по сравнению с остальной Сибирью, уровня
экономического  развития.  Это  положение  диктовало  особенности
процесса  конструирования  полиэтничного  сообщества  и  относи-
тельную независимость региональной администрации в проведении
этнической политики. По отношению к коренному этносу эта поли-
тика прошла путь от сохранения традиционных структур управления
и опоры на местную элиту до приобретения ярко выраженного коло-
низаторского  характера,  проявившегося  в  русификации  коренного
населения, унификации органов самоуправления, перевода инородцев
к оседлому образу жизни и привлечению к православию. Ее стержнем
в отношении некоренных этнических групп стало значительное смяг-
чение по сравнению с таковой в западных регионах империи, хотя
главной составляющей переселенцев в регионе была штрафная коло-
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низация.  Для  региональной  власти  они  в  первую  очередь  были
важным  колонизационным  элементом,  призванным  способствовать
капитализации области. Разница в отношении к той или иной этниче-
ской  группе  диктовалась  многими  факторами:  от  конъюнктурной
политической ситуации и взаимоотношений с регионом компактного
проживания того или иного этноса (на территории империи или за ее
пределами) до собственных представлений областной администрации
о степени его полезности колонизуемому региону. Деловой потенциал
переселенцев  из  европейской  России,  уже  вовлеченных  в  систему
капиталистических отношений, а в ряде случаев являвшихся их носи-
телями, был востребован и оценен региональной администрацией и
местным обществом. Поэтому инкорпорация некоренных этнических
групп  в  сибирский  социум  была  относительно  легкой  и  вполне
успешной.
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Abstract

Thee article is devoted to the particularities of latinization policy of the writtlen Komi
Permyaks’ language in the 1930s.  As some national  and foreign researchers think,
the processes  of  Latinization were most  challenging for  ficnno-ugric  peoples  of  the
USSR; for this reason, the reforms of the writtlen Komi Permyaks’ language refluect
complex  processes  of  policy  both  within  the  language  sphere  and  wider  –  in  the
national policy of the USSR. 

Based on available sources, many of which have been introduced into scientificc use for
the ficrst time, the article analyzes the development of native writtlen language of Komi
Permyaks in the 1920-30s, the policy of the Komi district committlee on implementa-
tion of Latin graphs,  and estimates the factors that influuenced the failure to adopt
the Latin  alphabet  of  the  Komi-permyak  language  in  paperwork  and  education
system. Thee author  concludes  that,  for  wider  popularity  of  the  Latin alphabet  for
the Komi-permyak language, there were not sufficcient conditions (ficnancial, adminis-
trative  ones,  etc.),  so  the  majority  of  officcials  and  intelligentsia  used  Russian
to communicate. However, further policy of its implementation could have inspired
the usage of this alphabet since later a new Komi alphabet based on Cyrillic symbols
was actually adopted.
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Аннотация

Статья  посвящена  особенностям  политики  перехода  на  латинский  алфавит
в Коми-Пермяцком округе в 1930-е гг. По мнению целого ряда отечественных и
зарубежных исследователей, процессы латинизации наиболее сложно проис-
ходили  у  финно-угорских  народов  СССР,  поэтому  реформы  письменного
языка у коми-пермяков отражают сложные процессы политики как в  сфере
языка, так и, шире, национальной политики в СССР.

В статье на основании имеющихся источников,  многие из которых впервые
вводятся в научный оборот, проанализирована ситуация с развитием родного
письменного  языка  у  коми-пермяков  в  1920-е  – 1930-е  гг.,  политика
Коми-Пермяцкого  окружного  исполнительного  комитета  по  внедрению
латинской  графики,  оценены  факторы,  повлиявшие  на  неудачи  внедрения
в делопроизводство и систему образования латинской графики коми-пермяц-
кого  языка.  Автор  приходит  к  выводу,  что  для  широкого  распространения
латинского  алфавита  коми-пермяцкого  языка  не  было  создано  достаточно
условий  (материальных,  административных  и  др.),  значительная  часть
служащих  и  интеллигенции  использовала  русский  язык  в  качестве  языка
общения.  Однако  продолжение  политики  его  внедрения  могло  в  итоге
привести к принятию данного алфавита, также как позже был принят новый
коми-пермяцкий алфавит на основе кириллицы.

Ключевые слова

коми-пермяки;  СССР;  национальная  политика;  латинизация;  коренизация;
коми-пермяцкий алфавит; этнодисперсные группы; Коми-Пермяцкий нацио-
нальный округ
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ВВЕДЕНИЕ

Реализация  национальной  политики  в  СССР  в  1920-1930-е  гг.
включала  радикальные  реформы  и  масштабные  эксперименты
в различных  сферах  общественной  жизни  всех  народов  страны.
Одним из ключевых направлений этой политики, безусловно, могут
считаться  мероприятия в  области языковой политики,  в  том числе
в рамках  коренизации,  подразумевающей  унификацию  графики  и
создание новых алфавитов. В 1923 г., выступая на заседании XII съезда
РКП(б), Иосиф Сталин сказал: «Для того, чтобы советская власть стала и
для инонационального крестьянства родной, необходимо, чтобы она
была понятна для него, чтобы она функционировала на родном языке,
чтобы школы и органы власти строились из людей местных, знающих
язык, нравы, обычаи, быт» (Сталин, 1947, с. 239). Резолюция XII съезда
РКП(Б)  по  национальному  вопросу  рекомендовала  коммунистам
настойчиво добиваться того, чтобы: 

«…были созданы специальные законы, обеспечивающие употребление
родного языка во всех государственных органах и во всех учреждениях,
обслуживающих местное инонациональное население и национальные
меньшинства, – законы, преследующие и карающие со всей революци-
онной суровостью всех нарушителей национальных прав, и в особен-
ности прав национальных меньшинств» (Резолюция, 1923, с. 35).

После съезда по всей стране началась работа по созданию алфа-
витов для всех крупных народов РСФСР, имеющих свои автономии.
Координацией  работы  занимался  специально  созданный  для  этого
Комитет нового тюркского алфавита (АРАН, 1933, л.1), отделения кото-
рого открывались во всех областях и даже округах, где имелись районы
компактного проживания разных национальностей. В результате для
89 народов СССР были созданы и унифицированы новые алфавиты,
впервые письменность на родном языке получили более 50 народов
страны (Чеботарева, 2008, с. 791). Работа по созданию новых алфавитов
на первом этапе шла параллельно с процессами латинизации, преду-
сматривавшей не  только  создание  алфавитов  на  латинской основе,
но и перевод некоторых уже существующих на латинскую графику.
Переход  на  латинский  алфавит  символизировал  наступление
новой эпохи и разрыв со старыми традициями (Мартин, 2011, с. 258).
Однако уже в 1938-1940 гг. латинские алфавиты были заменены кирил-
лическими, многие из которых используются по сей день (Сайфутди-
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нова,  Менеш  &  Шаронова,  2015,  сс.  317-319;  Судьбы,  1994).
Таким образом,  многие  народы  РСФСР  в  течение  1920-1930-х  гг.
дважды переживали смену письменности.

Политика в сфере языка в СССР неоднократно становилась пред-
метом изучения. Как правило, она получает неоднозначные оценки
как от отечественных, так и от зарубежных исследователей. В советской
историографии подчеркивалась большая работа, проделанная государ-
ством  для  создания  алфавитов  бесписьменных  языков,  а  также
для поддержки преподавания на этих языках.  Это считалось одним
из главных  достижений  национальной  политики  СССР  (Деше-
риев & Протченко,  1970;  Исаев,  1970,  1979).  Современные  ученые
М. Н. Губогло и Ф. Г. Сафин в книге «Принудительный лингвицизм:
социолингвистические очерки об этнополитической ситуации в СССР
в 1920–1930-е гг.», напротив, пришли к выводу, что «языковое строи-
тельство обернулось не расцветом и развитием национальных языков
и культур, а их последующим удушением» (Губогло & Сафин 2009,
сс. 298-299).  Со  своей  стороны,  финский  исследователь  С.  Лаллукка
отмечает:  «Тот  факт,  что  образование  предоставлялось  на  родном
языке, сам по себе являлся свидетельством готовности советской власти
сохранять определенное этнолингвистическое разнообразие в стране»
(2010,  с.  207).  Похожей  точки  зрения  придерживается  и  эстонский
историк Х. Яатс, полагающий, что для небольших этнических групп
статус автономии в советском государстве является вопросом «сохра-
нения культурного и языкового разнообразия» (Jääts I.,  2014). Слож-
ность и противоречивость советской политики в сфере языка наиболее
объективно, на наш взгляд, отражена в работе С. В. Чешко:

«С одной стороны, государство прилагало большие усилия и тратило
значительные средства на создание письменности для ранее беспись-
менных  языков,  издания  учебников,  книг,  периодических  изданий
на нерусских языках. С другой стороны, оно предпринимало действия,
которые,  можно  сказать,  искусственно  способствовали  углублению
дифференциации социальной роли языков, предоставлению некоторым
из них определенных преимуществ» (2000, с. 166).

Латинизация – одно из самых неоднозначных и дискутируемых
решений советского руководства в языковой политике 1930-х гг. И если
тюркские  народы  в  целом  были  готовы  переходить  на  латинскую
графику,  а  в  отношении  славянских  народов  этот  процесс  был
прекращен в конце 1920-х гг., то у финно-угорских народов внедрение
латиницы  происходило  наиболее  сложно.  Американский  советолог
Тэрри Мартин подчёркивает, что «апогеем кампании по латинизации
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явилась попытка перевести с кириллицы на латиницу финно-угорские
и  чувашский  языки»  (2011,  с.  282).  Латинизация  языков  финно-
угорских  народов,  таким  образом,  представляется  наиболее
интересным,  а  с  другой  стороны  наименее  изученным  процессом
языковой политики в СССР 1930-х гг. (История Коми с древнейших
времен, 2011).

В рамках данной статьи будут рассмотрены процессы внедрения
латинского  алфавита  в  Коми-Пермяцком  национальном  округе
в начале  1930-х гг.  В историографии латинизация коми-пермяцкого
языка представлена лишь фрагментарно, в рамках обобщающих иссле-
дований.  Специалист  по  истории  коми-пермяков  А.Е.  Коньшин
вообще  называет  период  1931-37  гг.  назвал  «темным  пятном»
в истории  коми-пермяцкого  языка  (2013,  с.  254).  Изучение  латини-
зации  коми-пермяцкого  языка  актуализируется  и  фактом  обнару-
жения в наши дни новых источников в Архиве РАН (АРАН) в 2019 гг.,
в частности, труда Г. Нечаева «Латинизация у коми-пермяков» 1933 г.
(Киселев, 2020). Большую ценность для исследования представляют и
не публиковавшиеся ранее фонды Коми-Пермяцкого государственного
окружного архива и Пермского государственного архива социально-
политической  истории.  Многие  материалы  впервые  вводятся
в научный оборот.

КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ ЯЗЫК: 
СТАННОВЛЕНИЕ АЛФАВИТА

Необходимо  отметить,  что  до  установления  советской  власти
у народов  коми  уже  существовали  отдельные  словари  (например,
вышедший  в  1869  гг.  «Пермяцко-русский  и  русско-пермяцкий
словарь» Н. А. Рогова), создавались учебники и переводы на основе
русской  графики  (Черных,  2007,  c.  81).  С  1918  г.  начал  внедряться
алфавит,  разработанный  на  базе  кириллицы  для  народов  коми
А. В. Молодцовым  (Баталова,  1993,  c.  229),  известный  как  «молод-
цовский алфавит». Его внедрение существенно осложнялось критикой
и  дискуссиями  в  учительской  среде  (Пунегова,  2014,  c.  148).
После создания  Коми-Пермяцкого  национального  округа  в  1925  г.
при окружной инспекции народного образования была организована
специальная Литературно-Издательская коллегия, где сконцентрирова-
лась  издательская  работа.  За  первые два года коллегией выпущено
14 изданий, объемом около 40 печатных листов и тиражом 47 тыс. экз.,
(из них учебной литературы 34 печатных листа). В этот период вся
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литература у коми-пермяков и коми-зырян издавалась с использова-
нием молодцовского шрифта (2013, сс. 42-44). 

Наиболее интенсивно работа по переходу на латинский алфавит
пришлась на начало 1930-х гг. Коми-Пермяцкий национальный округ
в этот период входил в состав Уральской области, где работой по лати-
низации занимался созданный при президиуме Уральского облиспол-
кома Комитет нового алфавита.  В своих письмах в районы области
комитет, например, указывал, что переход со старых национал-буржу-
азных  и  религиозных  алфавитов  на  «новый  интернациональный
латинизированный  алфавит»  является  одним  из  показателей
«культурного  подъема  национальностей  и  включения  их  в  общее
русло  социалистического  строительства»  (КПОГА,  1936,  л.  135).
После решения о латинизации всех языков финно-угорских народов
решением Коми-Пермяцкого  окрисполкома  от  26  июля 1930  г.  был
утвержден «План перевода на коми письменность делопроизводства
сельсоветов,  судебно-следственных,  административных,  хозяй-
ственных, земельных и кооперативных органов» во всех районах КПО,
за  исключением Юрлинского,  где  большей частью населения  были
русские. Работу планировалось завершить к 1 января 1932 г..

ЛАТИНИЗАЦИЯ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ЯЗЫКА

В октябре 1930 г.  решение о латинизации коми-алфавита было
поддержано  на  Съезде  культурных  сил  округа  (АРАН,  1933,  л.  5).
Однако за полтора года не было сделано ничего: 2-3 ноября 1931 г.
Коми-Пермяцкий  окрисполком  принял  похожее  постановление
о мероприятиях по переводу низового советского аппарата на коми-
письменность. В документе, в частности, сообщалось о мероприятиях
по началу «технического руководства хода подготовки перевода орга-
низаций  округа  на  коми-письменность».  Постановление  подтвер-
ждало  ранее  установленные  сроки  о  переводе  письменности
(к 1 января  1932  г.,  т.е.  за  полтора  месяца  с  момента  заседания)  и
обязывал местные органы власти создать комиссии по переводу алфа-
вита при всех райисполкомах округа. Все крупные организации были
обязаны  направить  в  комиссию  образцы  новых  бланков  на  новом
алфавите,  а  ОкрОНО и райисполкомы «провести во всех районах…
курсы по подготовке работников сельсоветов РИКов, потребительских
и других хозяйственных организаций к переходу на коми-письмен-
ность», а также «оживить работу кружков по ликвидации коми-негра-
мотности во всех райцентрах и сельсоветах» (КПОГА, 1936, л. 1-1 об).
С января 1932 г. начала выходить газета «Велэтчан газета» («Учебная
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газета») на латинизированном алфавите,  которая «давала методиче-
ские указания и уроки обучения новому алфавиту» (АРАН, 1933. л. 5).
Однако за  установленный короткий срок перевод всего делопроиз-
водства на другой алфавит стал невозможен, что подтверждает даль-
нейшее развитие событий.

В  постановлении  Коми-Пермяцкого  окрисполома  от  2  марта
1932 г. «О ходе подготовительных мероприятий к переходу на новый
алфавит» вина за отсутствие результатов была возложена на райиспол-
комы и сельсоветы, которыми «до сих пор не обращено достаточно
внимания  на  проведение  работы  среди  трудящихся  округа
по внедрению нового  алфавита».  29 марта 1932 г.  окружным коми-
тетом партии принято постановление № 2106 «О коренизации аппа-
рата  национальных  районов  и  советов»,  в  котором  сообщалось,
что Коми-Пермяцкий окрисполком не выполнил директив о полном
переводе  на  родной  язык  делопроизводства.  Документ  обозначал
новый  срок:  к  1  июня  1933  г.  закончить  коренизацию  аппарата  и
перевод делопроизводства, а к 1 января 1933 г. – полностью закончить
переход на латинизированный алфавит (КПОГА, 1934, л. 31). В качестве
мер для «решительного перелома» предполагалось создать сельские
отделения комитета нового алфавита при каждом сельсовете, а также
начать пропагандистскую работу через «Велэтчан газету», выпуская не
реже 1 раза в месяц по 2000 экземпляров, а с 1 апреля по 1 мая 1932 г. –
провести  Месячник  латинизации  алфавита.  В  сфере  образования
предлагалось  проводить  уроки  в  школах  1  ступени  по  изучению
нового алфавита,  а с сентября 1932 г.  полностью перейти на новый
алфавит в системе образования округа (КПОГА, 1934, л. 34-34 об., 35).

По  инициативе  Уралобкома  3  апреля  1932  г.  была  проведена
«окружная  конференция  угро-финских  национальностей»,  приуро-
ченная к 7-летию создания округа. На конференции, в частности, обсу-
ждались предварительные итоги введения нового алфавита и утвер-
жден план введения нового алфавита на 1932 г.  (КПОГА, 1934, л.  3).
По итогам  конференции  23  апреля  1932  г.  облисполком  направил
в Коми-Пермяцкий  окрсовет  «Положение  практического  введения
делопроизводства  в  национальных  советах  на  их  родном  языке».
Этот документ планировалось обсудить  к  15  мая  и направить свои
предложения  с  отчетом  о  проделанной  работе.  В  Положении,
в частности, говорилось, что организации округа должны вести пере-
писку  между  собой  «исключительно  на  коми-пермяцком  языке»
(КПОГА, 1934, л. 16-17). Этот документ также косвенно свидетельствует,
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что к середине 1932 г. мероприятий по переводу делопроизводства еще
не проводилось.

В 1932 г. коренного перелома вновь не произошло: даже вся даль-
нейшая переписка о  мероприятиях по переходу на новый алфавит
после  истечения  установленного  срока  велась  на  русском  языке.
Во всем  делопроизводстве  по  данному  вопросу  в  архивах  Коми-
Пермяцкого округа отложился только 1 документ на новом алфавите:
написанное от руки постановление окрисполкома от 14 марта 1932 г.
о переводе  делопроизводства  на  латинизированный  алфавит
(КПОГА, 1934,  л.  37).  Также  сохранилось  несколько  протоколов  засе-
даний комитета на коми-пермяцком и русском языках. 

На очередном совещании руководителей окружных организаций
при Президиуме Коми-Пермяцкого окрисполкома по вопросам коре-
низации  аппарата  и  перехода  на  коми-пермяцкую  письменность,
состоявшемся 23  апреля  1933  г.,  было признано «отсутствие сдвига
в вопросах  коренизации  аппарата  и  перехода  на  коми-пермяцкую
письменность  учреждений  и  организаций  Окрцентра».  Совещание
вновь приняло решение о мерах для «решительного перелома», среди
которых, в частности, была поставлена задача для всех руководящих
работников округа  ликвидировать  «коми-неграмотность  и  малогра-
мотность»  в  1  месяц,  а  также  создать  комиссию  для  руководства
за ходом коми-неграмотности и проведения проверки» (КПОГА, 1936,
л. 85). Отдельным пунктом вводилось обязательство по переобучению
для  русских  работников  из  руководящего  состава.  Был  составлен
подробный  план  по  всем  учреждениям  с  указанием  количества
человек, которых нужно заменить или переобучить. План работы был
принят на 1933 год по направлениям оргработы, образования и изда-
тельской деятельности со сметой в 117 000 рублей, из которых большую
часть  должен  был  предоставить  Комитет  нового  алфавита
(КПОГА, 1936,  л.  84-100).  Ко  всем,  не  исполняющим  данный  план,
предлагалось принимать «жесткие меры вплоть до снятия с работы»
(КПОГА, 1936, л. 72). Контроль исполнения взял на себя лично председа-
тель окружкома Я.М. Ярков. Очевидно, что в этот период отсутствие
результатов очень волновало руководителей округа.

В течение 1933 г. в Коми-Пермяцком округе прошел ряд меропри-
ятий, посвященных популяризации идей перехода на новый алфавит.
26 мая окрисполком проводил для всех районов «испытание комигра-
мотности», когда сотрудники государственных учреждений должны
были явиться в здание окрика и пройти ряд заданий на знание коми-
пермяцкого языка (КПОГА, 1936, л. 163-170). 25-27 июля 1933 г. в Кудым-
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каре прошла орфографическая конференция по вопросам внедрения
нового алфавита. В окружном архиве отложились рабочие документы
конференции и резолюции.  Участники конференции отметили,  что
перед  Коми-Пермяцким  округом  стоит  задача  разработки  нового
корпуса  терминологии,  составления  терминологических  словарей,
принятия  общественно-политической  терминологии,  терминологии
по грамматике,  физике,  математике,  делопроизводству  и сельскому
хозяйству. Были заслушаны доклады «Общие принципы составления
коми терминологии»,  «Литературный коми язык и орфография» и
«Коми орфография» (КПОГА, 1936, л. 143).

Однако  все  принятые  меры  вновь  не  привели  к  нужным
результатам. На состоявшемся 3 января 1934 г. совещании руководи-
телей  окружных  отделов  и  организаций  г.  Кудымкара  по  вопросу
перехода на коми письменность, комизации и коренизации аппарата
было констатировано, что план коренизации аппарата ни одной орга-
низацией не выполнен, решение о ликвидации коми-неграмотности
от 23 мая 1933 г.  проигнорировано.  В сложившейся ситуации сове-
щание  постановило  объявить  выговор  ряду  руководителей;  обязать
организации использовать  имеющиеся  печатные  машинки с  коми
шрифтом с 8 января 1934 г.; оживить деятельность кружков по ликви-
дации коми-неграмотности; просить окрик выделить Коми день для
занятий  в  декадном  расписании  и  создать  новую  комиссию  для
контроля  за  завершением  работ  (КПОГА,  1936,  л.  143).  В  принятых
на совещании документах уже не было обозначено конкретных сроков,
а риторика была менее жесткой. 

В  марте  1937  г.  было  проведено  обследование  14  населенных
пунктов  с  целью  выяснения  состояния  грамотности  населения
в возрасте  от  15  до  50  лет  на  латинизированном алфавите.  На  тот
момент  уровень  грамотности  не  превышал  20%,  при  этом
«большинство окружных, районных и сельских организаций продол-
жали  вести  делопроизводство  на  русском  языке…  совершенно
не приступали  к  переходу  на  коми  письменность  заготовительные
организации,  земельные органы,  органы связи,  банковская  система,
сберкассы,  леспромхозы,  все  профкомы»  (ПермГАСПИ,  1937b,  л.  7).
К этому  времени  относится  последнее  поручение  о  переводе  дело-
производства на латинизированный алфавит.

ИТОГИ ЛАТИНИЗАЦИИ: ПРИЧИНЫ НЕУДАЧ

Неисполнение  резолюций зависело  и  от  слабой материальной
базы. 3 января 1933 г. орготдел коми-пермяцкого окрика даже запра-
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шивал  в  комитете  по  делам  печати  облисполкома  дополнительно
50 тонн писчей бумаги «в связи с формированием делопроизводства
учреждений  и  организаций  округа  на  латинизированную  коми-
пермяцкую письменность» (КПОГА, 1936, л. 1). В апреле 1933 г. прово-
дились курсы машинисток на «коми-машинках», при этом комитет
мог позволить себе обучить только по одному человеку от каждого
района,  а  на  курсы  специалисты  должны  были  добираться  сами
(КПОГА, 1936, л. 75). Однако эти курсы не состоялись, так как вовремя
не был составлен коми шрифт, а также возникли проблемы с финанси-
рованием:  одна  печатная  машинка,  изготовленная  Татснабсбытом,
стоила 5000 рублей. (КПОГА, 1936, л. 132). Кроме этого, стало известно,
что средства, выделяемые на закупку печатных машин с националь-
ными шрифтами, ушли на приобретение машин с русским шрифтом.
Дело дошло до того, что в 1934 г.  Комитет нового алфавита специ-
альным решением запретил Татснаббыту заключать договоры на изго-
товление печатных машин с русским шрифтом, а местные органи-
зации получили отдельное письмо со строжайшим запретом заказы-
вать  печатные  машинки  с  русским  шрифтом  для  национальных
республик (КПОГА,  1936,  л.  209).  Таким образом,  переход на новый
алфавит тормозился не только нежеланием местных органов власти,
но и отсутствием материальной базы. Не возражая против идеи пере-
хода на новый алфавит, ни власти округа, ни власти области не стре-
мились выделять достаточные для продекларированного «коренного
перелома» средства.

Внедрение  латинизированного  алфавита  тормозилось  и
по причине в целом низкой грамотности населения округа.  Вопрос
об уровне распространения родного письменного языка среди коми-
пермяков в конце 1920-х гг. остается весьма дискуссионным и требует
дополнительных исследований. В материалах Всесоюзной переписи
населения при отмеченном владении родным языком 26% процентами
коми-пермяков, проживающих в округе, сведения в разделе «Грамот-
ность на родном языке» у них отсутствуют (хотя есть у проживающих
в округе зырян; см. Всесоюзная перепись, 1926, с. 117). Современник тех
событий  исследователь  Г.  Нечаев  в  1932  г.  также  отмечал,
что «большим тормозом в переводе на Коми-письменность является
неграмотность  на  родном  языке  советского  аппарата  от  окружных
звеньев  до  сельских  советов»  (АРАН,  1933,  л.  5).  Вероятней  всего,
к концу 1920-х гг. лишь незначительная часть населения округа могла
писать и читать на родном языке, ведь принятый в начале 1920-х гг.
молодцовский  алфавит  только  начинал  полноценно  внедряться.
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Перевод всего делопроизводства на коми-пермяцкий язык, да еще и
на новой  латинской  графике,  означал  для  большинства  государ-
ственных служащих полноценное изучение нового языка, а в ограни-
ченный срок этого добиться было сложно. Между тем латинизация
коснулась сферы образования.  Если верить отчетам в  облисполком,
за время латинизации было выпущено 60 учебников, заложено нацио-
нальное издательское дело, в школах за 1932-33 гг. обучено 5 тысяч
учеников, а за 1933-34 – 8 тысяч (ПермГАСПИ, 1937b, л. 5).

Со второй половины 1930-х гг. советское правительство перешло
к политике отказа от латинской графики и принятия новых алфавитов
на кириллической основе. В постановлении Коми-Пермяцкого окруж-
кома от 4 мая 1937 г. отмечено, что

«новый латинизированный алфавит очень трудно осваивается трудящи-
мися округа, несмотря на пятилетний срок его использования… считать
необходимым  установить  алфавит коми-пермяцкого языка  на русской
основе» (ПермГАСПИ, 1937a, л.

В  июне  1937  г.  состоялась  окружная  языковая  конференция,
а 25 декабря  1937  г.  Президиум  Коми-Пермяцкого  окрисполкома
утвердил разработанный проект орфографии коми-пермяцкого языка
(ПермГАСПИ,  1937a,  л.  56).  Интересно,  что  в  отчете  окрисполкома
о развитии издательства в Коми-Пермяцком округе за 1938 г. уже гово-
рится,  что  в  1931  г.  коми-пермяцкому народу  врагами народа  был
навязан совершенно чуждый, не отвечающий требованиям широких
масс трудящихся латинизированный алфавит. И что «только с поло-
вины 1937 г. был решен вопрос о переходе на алфавит, основой кото-
рого является русская письменность» (КПОГА,  1936,  л.  54).  В 1938 г.
писатели Н. Попов и А. В. Караваев в обращении к Союзу советских
писателей уже конкретно обвиняли врагов народа во внедрении лати-
низированного алфавита и «просили помощи в организации изда-
тельства на новом алфавите, составленном на основе русской графики»
(КПОГА, 1936, л. 14). В 1938 г. уже был принят новый алфавит на основе
кириллицы, в связи с чем не удалось выполнить план издательства
на 1938 г. Этот алфавит используется и сегодня (Черных, 2007, с. 81). 

ВЫВОДЫ

Таким  образом,  на  примере  коми-пермяцкого  языка  видны
основные процессы, связанные с латинизацией алфавитов советских
народов. Именно у финно-угорских народов этот процесс проходил
наиболее  противоречиво  и  неоднозначно.  Ярким  примером  может
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служить  и  политика  по  внедрению  латинской  графики  у  коми-
пермяков. Дискуссии о латинских алфавитах начались в конце 1920-х
гг., однако пик практических мероприятий пришелся на 1932-1934 г..
Мероприятия  носили  не  системный  характер,  предлагаемые  сроки
внедрения алфавита были априори не выполнимы.

Таким образом, внедрение нового латинизированного алфавита
тормозилось  целым  рядом  факторов.  Во-первых,  в  округе  к  концу
1920-х гг.  уже велась активная работа по внедрению молодцовского
алфавита,  появление  новой  графики на  латинской основе  не  было
воспринято интеллигенцией, ее внедрением занимались партийные
органы. Немаловажным является и тот факт, что уже в 1920-е гг. руко-
водящие  органы  использовали  для  общения  преимущественно
русский язык, и внедрение латинизации потребовало бы длительной
и кропотливой работы, включающей в себя процесс переобучения и
переподготовки учителей и руководящего состава. Необходимы были
десятилетия,  прежде  чем латинизированный алфавит  мог  бы быть
принят.

Кроме этого, несмотря на активную пропаганду мероприятий по
комизации,  они,  как  и  вся  национальная  политика,  не  имели
серьезной  финансовой  и  материальной  поддержки.  Как  свидетель-
ствуют документы, окружной исполком мог только переиздавать поло-
жения  о  переводе  алфавита,  требуя  от  органов  власти  очередного
«решительного перелома», но при этом не был способен даже техни-
чески  обеспечить  условия  для  него.  Обращая  на  этой  внимание,
С. Лаллукка признает, что «задача практического внедрения родного
языка  в  делопроизводство  оказалась  непосильной» (Лаллукка,  2011,
с. 207).  Тем не менее,  процессы латинизации были начаты,  опреде-
ленные меры в сфере издательства и образования были предприняты.
Безусловно, продолжение политики латинизации в итоге привело бы
к формированию нового письменного языка, так же, как и возможный
отказ от русской графики не позволил бы оформиться современному
письменному коми-пермяцкому языку.

Попытка внедрения латинизации и последующий радикальный
отказ от всех начинаний во многом характеризуют не только неодно-
значность политики СССР не  только в  сфере  языка,  но  и в  целом
противоречивость национальной политики этого периода.
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Abstract

Thee deportation of the Soviet Germans in 1941 was a turning point in their ethnic
history. Thee deportation had a big influuence on the ethnic identity of the Germans and
transformed it. Thee aim of the research is to determine the influuence of the deportation
of 1941 on the modern identity of the Germans in Russia and Kazakhstan. Thee article
contains facts about the deportation, analyzes its consequences, ficrst of all the radical
change in the territorial distribution of the Germans. Thee central part of the article is
devoted to the influuence of traumatic events on the identity of the people. Thee empir-
ical base of the research consists of memories collected in expeditions and archives,
as well as the results of an ethnosociological survey of Germans conducted in 2020
with the support of the International Union of German Culture. Thee ficnal part is dedi-
cated  to  the  historical  memory  and  presentation  of  the  deportation  events
in the museums of Russia and Kazakhstan. Thee conclusions of the research are that
the events of the deportation continue influuencing the ethnic identity of the Germans
of Russia and Kazakhstan greatly. Thee cause of it is incompleteness of rehabilitation,
activities of public organizations,  historical memory in which deportation occupies
a central place. Thee authors show the need to form a positive identity that generates
interest in the history and culture of their own people, a sense of pride and integrity of
ethnic identity.
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Аннотация
Депортация советских немцев в 1941 г. из Поволжья и других регионов евро-
пейской части СССР на восток страны была поворотным событием в их этни-
ческой истории. Депортация оказала очень большое влияние на этническую
идентичность  немцев и трансформировала ее.  Целью исследования является
определение  влияния,  которое  депортация  1941  г.  оказала  на  идентичность
немцев,  живущих  сегодня  в  России  и  в  Казахстане.  В  статье  приводятся
основные факты, связанные с депортацией, и анализируются ее последствия,
главным из которых было перемещение огромных масс людей в восточные
регионы  СССР,  и  кардинальное  изменение  территориального  размещения
немцев.  Центральная  часть  статьи  посвящена  влиянию  травмирующих
событий на  идентичность  народа.  Эмпирической базой исследования стали
воспоминания,  собранные  в  экспедициях,  хранящиеся  в  архивах,  а  также
результаты  этносоциологического  опроса  немцев,  проведенного  в  2020  г.
при поддержке Международного союза немецкой культуры.  Заключительная
часть  исследования посвящена исторической памяти,  презентации событий,
связанных  с  депортацией  немцев,  в  музеях  России  и  Казахстана.  Выводы
исследования состоят в  том,  что события,  которые произошли 80 лет назад,
продолжают оказывать большое влияние на этническую идентичность немцев,
живущих сегодня в России и Казахстане. Причинами этого являются неполная
реабилитация,  широкое  обсуждение  темы  депортации,  деятельность  обще-
ственных организаций, формирование коллективных представлений об этих
событиях,  исторической  памяти,  в  которой  тема  депортации  занимает
центральное  место.  Авторы  приходят  к  выводу  о  необходимости  формиро-
вания позитивной идентичности, которая влечет за собой интерес к истории и
культуре своего народа, чувство гордости и целостность этнической идентич-
ности.

Ключевые слова
российские немцы; немцы Казахстана; этническая идентичность; депортация;
Великая Отечественная война; историческая память
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ВВЕДЕНИЕ

Немецкие меньшинства есть почти во всех странах. Численность
немцев в мире составляет 86 млн. чел., в Германии проживает 75 млн.
немцев, остальные 11 млн. расселены по всему миру. Людей, имеющих
немецкие корни, гораздо больше, но многие из них, утратив немецкий
язык и этническую идентичность, почти ассимилировались и лишь
помнят о своем происхождении. 

Больше  всего  немцев  (или  людей  немецкого  происхождения),
живет  в  США.  Так,  по  данным  переписи  населения  США  2010  г.,
42,8 млн. чел. (15,2% всего населения) имеет немецкое происхождение,
из них 1,4 млн. чел. назвали немецкий язык родным (Национальный
состав населения США, 2015). Вторая по численности группа немцев
до недавнего времени находилась на территории Советского Союза:
более 2 млн. человек, из них 957 тыс. в Казахстане и 842 тыс. в России
(Всесоюзная перепись населения 1989 года, 2011). С распадом СССР и
началом массовой эмиграции численность немцев значительно сокра-
тилась, до 120 тыс. в Казахстане и до 400 тыс. в Российской Федерации.
Резкие колебания численности и изменения в расселении были харак-
терны  для  российских  немцев  на  протяжении  всей  их  истории,
что, несомненно,  являлось  следствием  масштабных  миграционных
процессов.  Российские  немцы  постоянно  куда-нибудь  переезжали,
двигались, не случайно они сами себя называют “Volk auf dem Weg”
(«народ в пути»).

Это  постоянное  движение,  переселения  не  могли  не  оказать
влияние на этническую идентичность немцев, тем более, что пересе-
ления эти были не только добровольными, но и принудительными,
насильственными. И если обычное переселение, обдуманный и спла-
нированный  переезд,  перемещение,  предпринятое  этнической
группой в более благоприятные условия, – оказывают очень сильное
влияние на этническую идентичность и остаются надолго в памяти
народа, – что говорить о насильственном переселении, внезапном и
направленном в суровые края. Депортация советских немцев в 1941 г.
из Поволжья и других регионов европейской части СССР в Сибирь и
Казахстан  была  поворотным  событием  в  их  этнической  истории.
Такие события не  забываются,  рассказы о  них передаются  из  поко-
ления  в  поколение,  становятся  легендарными,  и  они,  безусловно,
оказывают очень большое, трансформирующее влияние на идентич-
ность этнической группы. 
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Целью  исследования  является  определение  влияния,  которое
депортация 1941 г. оказала на идентичность немцев, живущих сегодня
в России и в Казахстане. Со времени депортации прошло 80 лет, и
сегодня  осталось  в  живых  очень  немного  людей,  которые  помнят
события  1941  г.  Изучение  воспоминаний  свидетелей  тех  далеких
событий, – но главным образом – изучение мнения об этих событиях
потомков депортированных немцев, позволяет внести вклад в копилку
исследований этнической идентичности. 

Логика  изложения  заключается  в  последовательном  анализе
факторов,  оказывающих  наибольшее  влияние  на  конструирование
этнической идентичности.  Первым таким фактором является  изме-
нение территории проживания в результате депортации. Территория
как  место  рождения  и  жизни  человека  и  его  предков  напрямую
связаны с представлениями о Родине, прародине народа, которая зани-
мает центральное место в этнической идентичности. Поэтому первая
часть статьи посвящена кардинальному изменению территориального
размещения  немцев  в  результате  депортации.  Далее  представлены
результаты исследования  влияния  на  идентичность  травмирующих
событий.  Эти  исследования  основаны  на  полевых  материалах,
собранных  в  экспедициях  и  на  результатах  этносоциологического
опроса  немцев,  живущих в  разных регионах  России,  который был
проведен в 2020 г. В заключительной части статьи представлена роль
исторической  памяти  в  формировании  этнической  идентичности,
формы воспроизводства идентичности через представление трагиче-
ских страниц истории народа в музеях России и Казахстана.

ДЕПОРТАЦИЯ СОВЕТСКИХ НЕМЦЕВ

XX век оставил неизгладимый след на судьбах многих народов.
За относительно короткий период времени произошли такие события,
как Первая мировая война,  революции 1917 г.,  репрессии 1930-х гг.,
а затем и Великая Отечественная война. Все эти сюжеты в истории
сопровождались огромными человеческими потерями, разрушениями
семейных  связей  и  традиционных  устоев,  переселением  целых
народов из мест их компактного проживания в отдаленные области
страны. 

Красной  нитью  через  историю  многих  советских  народов
в XX веке проходит депортация. Принудительному процессу пересе-
ления  и  потере  своих  национальных  автономий  подверглись
балкарцы, калмыки, карачаевцы, крымские татары, чеченцы, ингуши
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и немцы. Однако из всех перечисленных народов только немцы были
лишены своей территориальной автономии навсегда. 

Вопросам  депортации  поволжских  немцев  были  посвящены
работы Н.Ф. Бугая (1991, сс. 123-128), Н.Э. Вашкау (1994), В. Гердта (1996)
и др. Многочисленные архивные материалы и документы опублико-
ваны в трудах В.А. Аумана и В.Г. Чеботаревой (1993), А.А. Германа (2000)
и др. Воспоминания и мемуары легли в основу книг В.Г. Фукса (1993),
Г.А.  Вольтера  (1998),  А.А.  Германа  и  О.Ю.  Силантьевой  (2011)  и  др.
Авторы в своих работах поднимают дискуссионные вопросы относи-
тельно правомерности действий советского руководства в 1940-е гг.,
развенчивают мифы о самом процессе переселения и о численности
пострадавших, рассказывают о депортации глазами очевидцев. 

Выселение поволжских немцев с территории Автономной Совет-
ской Социалистической Республики немцев Поволжья (АССР немцев
Поволжья) произошло под влиянием ложных донесений в условиях
неудач первых месяцев Великой Отечественной войны. Уже 3 августа
1941  г.  в  Ставку  Верховного  Главнокомандования  пришла  шифро-
грамма  с  донесениями  о  том,  что  немецкое  население  оказывает
поддержку фашистским войскам,  и что необходимо дать установку
местным органам власти «о выселении неблагонадежных элементов»
(Ерошин, 2000, сс. 447-448.). Так как руководство страны не отрицало
потенциальной  возможности  выступления  немецкого  населения
в качестве «пятой колонны», решение было принято незамедлительно.

Все  лица  немецкой  национальности  в  количестве  446,5  тыс.
человек  (Герман  &  Силантьева,  2011,  с.  67)  были  депортированы
с территории  АССР  немцев  Поволжья  согласно  Указу  Президиума
Верховного  Совета  СССР  «О  переселении  немцев,  проживающих
в районах  Поволжья» от  28  августа  1941  г.  (О  переселении немцев,
проживающих в районах Поволжья, 02.09.19431). 

Именно  на  территории Поволжья  немцы  проживали  компакт-
ными группами, начиная с XVIII  в.,  после издания 22 июля 1763 г.
Екатериной II Манифеста «О дозволении всем иностранцам, в Россию
въезжающим, поселяться в которых Губерниях они пожелают и о даро-
ванных им правах» (Ауман & Чеботарева, 1993, сс. 18-21). Основными
регионами, где началось формирование первых немецких колоний,
стали Поволжье, Северное Причерноморье, Закавказье и окрестности
столицы. Среди переселенцев были представители различных этниче-
ских  групп,  проживавшие  в  то  время  на  обособленных  землях
Германии. В их число входили франконцы, баварцы, саксонцы, менно-
ниты и многие другие этнические группы (Киссер & Смирнова, 2017,
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сс. 44-53). Поволжье было самым крупным регионом по числу прибы-
вающих переселенцев. За первые 10 лет колонизационной политики
вблизи  Саратова  было  основано  105  колоний  (Дитц,  1997,  с.  75),
с численностью более 23,2 тыс. человек (Плеве, 2008, с. 171). Постепенно
здесь сложилась особая этнотерриториальная группа немцев – поволж-
ские немцы, обладающая общим этническим самосознанием. Именно
немцы Поволжья приняли на себя основной удар репрессивной поли-
тики советского государства.

Данные Первой всеобщей переписи населения 1897 г. и последу-
ющих  советских  переписей  подтверждают  тот  факт,  что  немцы
преимущественно  были  сконцентрированы  в  регионе  Поволжья.
Так, перепись населения Российской империи 1897 г. зафиксировала
1790,5  тыс.  человек,  для  которых немецкий язык был родным,  или
1,42% от всех указавших свой родной язык (Первая всеобщая перепись
населения Российской Империи 1897 г., 2005). Немцы по численности
занимали  восьмое  место  в  стране  среди  всех  национальностей.
Несмотря  на  то,  что  постепенно  ареал  распространения  немецкого
населения становился  все  шире,  основная  масса  немцев  проживала
в европейской  части  страны  (1312,2  тыс.  человек),  прежде  всего,
в Самарской (224,3  тыс.  человек)  и  Саратовской (166,5  тыс.  человек)
губерниях. 

В среднеазиатских владениях Российской империи, согласно этой
же переписи, числилось всего лишь чуть более 8,8 тыс. человек, гово-
рящих  на  немецком языке.  Это  объясняется  тем,  что  добровольное
освоение Западной Сибири и Казахстана началось позже, со второй
половины  XIX  в.,  когда  в  среде  немецких  крестьян  обострилась
проблема  малоземелья.  Заселению  восточных  областей  благоприят-
ствовало как относительно дешевая стоимость земельных участков, так
и строительство Транссибирской магистрали. 

Согласно  переписи  населения  1920  г.  в  стране  проживало
986,6 тыс. немцев, их них на территории Автономной области немцев
Поволжья числилось 442,4  тыс.  человек,  или 44,8% от общего числа
немцев (Красильников, 1924, сс. 30-37). Немцы составили 97,7% от всех
представленных здесь национальностей. 

Первая  Всесоюзная  перепись  населения  1926  г.  зафиксировала
1238,5 тыс. немцев, из них в пределах АССР немцев Поволжья прожи-
вало  379,6  тыс.  человек,  или 30,6% от  общего числа  немцев  (Всесо-
юзная перепись населения 17 декабря 1926 г., 1928, сс. 12-13).

 Данные предвоенной переписи 1939 г. свидетельствовали о том,
что  в  стране проживало 1427,2  тыс.  немцев,  из  них на территории
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Республики – 366,7 тыс. человек. Чуть больше – 392,5 тыс. немцев –
проживало на территории Украинской ССР (Поляков, 1992, с. 67).

15 августа 1941 г. было издано первое Постановление «Об эваку-
ации населения  из  отдельных районов Крымской АССР»,  согласно
которому «эвакуации» подлежало 51 тыс. человек в Орджоникидзев-
ский край (Герман, Иларионова & Плеве, 2007, с. 432). Именно такое
число немцев было зафиксировано в Крымской АССР по переписи
1939 г. 

26 августа 1941 г. выходит следующее Постановление «О пересе-
лении  немцев  из  Республики  немцев  Поволжья,  Саратовской  и
Сталинградской областей». В нем говорилось о том, что немецкое насе-
ление численностью 70 тыс. человек следовало переселить в Краснояр-
ский край,  91  тыс.  человек –  в  Алтайский край,  80  тыс.  человек –
в Омскую область, 92 тыс. человек – в Новосибирскую область и 100
тыс. человек – в Казахскую ССР (Герман, 2000, сс. 229-233). 

Как  финальная  точка  в  законодательном  оформлении  депор-
тации, 28 августа 1941 г. издается Указ «О переселении немцев, прожи-
вающих в районах Поволжья». Позже сами немцы будут называть этот
день «черным четвергом». В Указе говорилось о том, что у советского
руководства имеются данные, согласно которым среди немецкого насе-
ления страны числятся шпионы и диверсанты, готовые произвести
подрывы на территории Поволжья в любой момент.  В  Указе также
говорилось,  что  сами жители Республики скрывают в  своих кругах
диверсантов, не докладывая руководству о подобных лицах, поэтому
в целях  предотвращения  опасных  действий  советское  руководство
принимает  решение  о  переселении  немцев  в  указанные  области
(О переселении  немцев,  проживающих  в  районах  Поволжья,
02.09.19431). 

В  Постановлении  специально  оговаривалось,  что  все  немцы
по прибытии  должны  быть  обеспечены  землей,  жильем  и  скотом
соразмерно потерям. Процесс переселения должен был быть организо-
ванным и контролируемым со стороны различных органов. Для этого
27 августа была издана специальная инструкция НКВД по проведению
данного мероприятия (Симченко, 1992, сс. 74-79). Основные положения
свидетельствовали  о  том,  что  переселению  подлежали  все  лица
немецкой национальности, производить переселение предполагалось
целыми районами или колхозами, сбор жителей Республики и коллек-
тивное обсуждение вопросов переселения запрещались. С собой разре-
шалось брать имущество общим весом не превышающее одной тонны
на семью. На каждый эшелон назначались начальник, заместитель и
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бойцы конвойных войск. Переселяемые должны были быть предупре-
ждены о том, что им необходимо брать с собой продовольственный
запас на 20 дней. Бесплатное горячее питание должно было быть орга-
низовано регулярно в специальных пунктах один раз в сутки. Кипяток,
согласно Инструкции,  могли выдавать два  раза в день.  Среди лиц,
сопровождающих эшелоны,  должны числиться  врачи и  медсестры,
обеспеченные медикаментами и необходимым инструментарием. 

Воспоминания очевидцев событий, опубликованные в различных
материалах,  свидетельствуют о  том,  что  Инструкция  чаще всего  не
соблюдалась (Петрова, 2010; Герман & Силантьева, 2011; Свирина, 2018 и
др.). Людей перевозили в товарных вагонах, пищу чаще всего прихо-
дилось готовить самостоятельно во время непродолжительных оста-
новок поезда, условия для гигиенических процедур отсутствовали.

Процесс депортации проходил в период с 3 по 20 сентября 1941 г.
За это время Указом «Об административном устройстве территории
бывшей Республики Немцев Поволжья» от 7 сентября 1941 г.  АССР
немцев  Поволжья  была  ликвидирована  (Ауман  &  Чеботарева,  1993,
с. 163).  Первые  же  действия  показали  нереальность  переселения
немцев  целыми  колхозами  на  новые  места  жительства,  поэтому
12 сентября вышло еще одно Постановление «О расселении немцев
Поволжья  в  Казахстане»,  по  которому  разрешалось  вселять  немцев
не колхозами, а группами хозяйств от 10 и выше (Бугай & Гонов, 2003,
с. 260). По такому принципу происходило переселение во все пункты
назначения. 

Данные официальной статистики по количеству депортирован-
ного населения расходятся. Основные сведения хранятся в фондах Госу-
дарственного архива РФ, а именно в четвертом специальном отделе
МВД СССР по спецпоселенцам. По данным НКВД, в Сибирь и Казах-
стан из Поволжья в сентябре было направлено 188 эшелонов, в которых
находилось  446,5  тыс.  лиц немецкой национальности.  В  том числе
непосредственно с территории Республики было отправлено 373,5 тыс.
человек, из Саратовской области – 46,7 тыс. человек, из Сталинград-
ской области – 26,2 тыс. человек (Герман & Силантьева, 2011, сс. 65-67). 

В  Красноярский  край  было  доставлено  79,5  тыс.  человек,
в Алтайский край – 80,4 тыс. человек, в Омскую область – 82,9 тыс.
человек, в Новосибирскую – 88,7 тыс. человек, в Казахскую ССР – 117,7
тыс. человек. Всего с территории Поволжья на новые места прибыло
440,2 тыс. человек (Герман & Силантьева, 2011, с. 77). 

На 1 января 1942 г. общее число депортированных немцев из евро-
пейской части Советского Союза составило 856,2 тыс. человек. Из них
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799,5 тыс. прибыли в пункты назначения (Герман, Иларионова & Плеве,
2007,  с.  437),  остальные по разным причинам не  были доставлены.
Основным местом расселения немцев оставались области Казахстана,
прежде всего, Акмолинская, Семипалатинская, Северо-Казахстанская,
Павлодарская, Восточно-Казахстанская, а также Сибирь. 

В итоге депортации населения немцы в местах назначения стали
третьим и даже вторым по численности народом после титульных
наций. Так, по результатам первой послевоенной переписи населения
1959 г., всего в СССР насчитывалось 1619,6 тыс. немцев, из них в РСФСР
проживало  820  тыс.  человек,  в  Казахской ССР числилось  659,7  тыс.
человек.  Немцы в Казахстане стали третьей национальной группой
после русских и казахов. Такая же ситуация произошла и в Краснояр-
ском крае, где немцев насчитывалось 66,7 тыс. человек. В Алтайском
крае немцы с численностью 143,1 тыс. человек стали второй нацио-
нальной группой после русских. Аналогичная ситуация в Новосибир-
ской области, где теперь насчитывалось 78,8 тыс. немцев, и в Омской
области, где стало 105,8 тыс. немцев (Всесоюзная перепись населения
1959 года, 2016).

Несмотря  на  отчеты  местных  органов  власти  о  готовности
принять и обеспечить немецкое население жильем и работой, немцев
расселяли  зачастую  в  непригодных  для  жизни  условиях.  Происхо-
дящее  подселение  к  местным  семьям  вызывало  конфликты  ввиду
незнания языка и традиций других народов.  Даже те,  кто  активно
включался с  первых же дней после переселения в работу колхозов,
испытывали недоброжелательное отношение к себе и своим семьям.
В отдаленных  районах  казахской  степи  немцы  сталкивались
с проблемой  нехватки  воды,  непригодными  землями  для  ведения
сельского хозяйства, многие семьи в первые месяцы после переселения
были доведены до истощения. 

Несомненно, депортация стала катастрофой в истории немецкого
народа. Она явилась той точкой отсчета, после которой началось посте-
пенное размывание этнической идентичности и забвение или наме-
ренное отрицание своих этнических особенностей. Главное негативное
последствие  депортации  было  связано  с  изменением  характера
проживания  советских  немцев.  Если  раньше  немцы  проживали
компактно,  прежде  всего,  на  территории  Республики  немцев
Поволжья, а также Украины, Закавказья и Сибири, то после пересе-
ления немецкое население стало проживать дисперсно, на огромных
расстояниях друг от друга. Это сыграло свою большую роль в развитии
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ассимиляционных  процессов  и  последующей миграции немцев  на
территорию Германии.

ВЛИЯНИЕ ДЕПОРТАЦИИ НА ИДЕНТИЧНОСТЬ

Помимо  очевидных  этнодемографических  последствий,  депор-
тация привела к этнопсихологическим изменениям, которые надолго
определили процессы в области этнической идентичности, во многом
их отголоски мы наблюдаем и сегодня. Депортация, а затем мобили-
зация  в  трудовую  армию  и  режим  спецпоселения  деформировали
процесс самоидентификации, этнокультурной преемственности поко-
лений, наложили отпечаток на формирование коллективной памяти. 

 Вопросы  влияния  травмирующих  событий  на  идентичность
разных народов  в  последнее  время  вызывают  устойчивый интерес
у ученых (Александер, 2012; Артеменко, 2018 и др.). Для нашего иссле-
дования имеют значение работы, раскрывающие механизм функцио-
нирования  и  трансляции  «травмированной»  культурной  памяти
(Гучинова, 2005; Стефаненко, Тумгоева & Котова, 2017), ее собирание и
хранение  (Донцов  &  Гончарова,  2005;  Саакян  &  Худовердян,  1995),
рассмотрение ее как ресурса для сплочения группы (Козер, 2000). Неко-
торые аспекты влияния депортации на этническую историю и иден-
тичность немецкого населения были рассмотрены в статьях Е. А. Грак
(2019), Т. С. Киссер (2020), В. С. Курске (2011), И. В. Черказьяновой (2011),
О. Люхтерхандта (2013) и др.

Можно согласиться с Отто Люхтерхандтом в том, что депортация
и режим трудармии привели к радикальным социальным переменам
и  фактически  сформировали  современных  российских  немцев.
Это происходило в местах вселения и ссылки, где в трудовых лагерях и
спецпоселениях  собирались  разные  немецкоговорящие  группы.
Только  здесь  оформилась  общая  идентичность  немецкого  мень-
шинства, которое, согласно сталинской пропаганде, считалось частью
гитлеровской  «пятой  колонны»  независимо  от  места  жительства,
социального статуса, религиозной принадлежности и даже членства
в партии или комсомоле (Luchterhandt, 2013, pp. 246-247). В ситуации,
когда  этничность  начинает  определять  место  группы  в  обществе,
комплекс прав и обязанностей, а его самоидентификация выходит на
одно  из  первых  мест,  по  мнению  Н.  Лебедевой,  можно  говорить
о наличии  «синдрома  навязанной  этничности»  (1997).  Этническая
принадлежность  человека  против  его  воли  и  желания  становятся
чересчур значимой характеристикой бытия и сознания. Депортация и
последовавшие за ней события этнической истории повлекли за собой
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появление этого синдрома у немцев России и Казахстана. Во многом
он  проявлялся  в  нежелании  демонстрировать  свою  этническую
принадлежность и ее замалчивании. 

Депортированные  немцы  оказались  разбросаны  по  огромной
территории Сибири и Казахстана,  компактность проживания почти
везде  была  нарушена.  Переселенцы  попадали  в  разные  условия  и
окружение, к которым в короткий срок необходимо было адаптиро-
ваться. Некоторым повезло, – они были вселены в немецкие поселки,
им  было  несколько  легче  принять  новую  ситуацию.  Например,
А. К. Вормсбехер,  депортированный  из  Поволжья  в  село  Алексан-
дровку (старейший немецкий населенный пункт в Омской области),
пишет в своей книге, что здесь они «обрели вторую родину» и судьба
у нас стала общая (1993, с. 177). Но так было не у всех… Местное насе-
ление  в  большинстве  своем  было  негативно  настроено  к  вновь
прибывшим,  считая  их  «фашистами».  Люди  оказались  на  грани
выживания без запасов еды и теплой одежды. Многие были выну-
ждены обменивать личные вещи на продукты; наниматься на любую
работу,  получая  за  нее  немного  продуктов  для  поддержания  сил.
Из воспоминаний, собранных в этнографических экспедициях, можно
сделать вывод, что самым трудным был 1942 год, «…сразу после депор-
тации,  работали  у  местных,  за  это  нам давали молоко  и  мерзлую
картошку,  потом варили патоку для русских за мешок свеклы или
килограмм любого зерна». Другой пример: «Во время войны жили
бедно, был голод. Не было собственного дома, копали землю и за это
нам разрешали жить в комнате» (Блинова, 2011, с. 357). 

Немцы, прибывшие в Казахстан, в своих воспоминаниях отме-
чают  чуть  большую  помощь  местного  населения:  «выброшенные
в зимнюю  степь  немцы  были  бы  обречены  на  гибель,  если  бы
не помощь казахов, которые разбирали немецкие семьи по домам и
содержали по два-три года». О помощи казахского населения всегда
вспоминал  известный  казахстанский  литератор  Г.  Бельгер,  назы-
вавший себя «казахом из рода атыгай» (Казиев, 2015, с. 134). Еще один
пример, из дневников О.П. Шрейдер: «Нас депортировали в Казахстан,
аул Баканас. Жили очень бедно. Дети, эти маленькие страдальцы, сами
находили себе работу, чтобы выжить. Они брали веревки, собирали
саксаул, вязали из него снопы и приносили в аул казашкам, которые
их кормили» (Блинова & Чернова, 2009, с. 195). Несмотря на тяготы,
немецкое  население  продемонстрировало  высокий  уровень
приспособляемости к новым условиям, заслужило уважение местного
населения своим трудолюбием и бесконфликтностью.
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Депортация разобщила многие семьи, родственники терялись и
умирали  в  дороге,  были  распределены  по  разным  населенным
пунктам.  Мобилизация  в  трудовую  армию  усугубила  ситуацию.
Многие  дети  остались  на  попечении  старшего  поколения  семьи
(бабушек и дедушек), в доме которых собирались и жили все не моби-
лизованные члены семьи. В связи с этим изменяются агенты социали-
зации ребенка; если раньше основное место занимала мать, то в этот
период эта роль переходит в основном к бабушкам. Часто обязанность
заботы о  младших братьях  и сестрах  ложилась на  плечи старшего
ребенка  в  семье.  Все  это  изменило  процесс  трансляции  этно-
культурной информации, многие элементы просто выпали из него
либо упростились и обеднели. 

Новые условия заставили немцев отказаться  от родного языка,
как основного  «этнодемонстрирующего»  признака.  Именно  депор-
тация  запустила  интенсивные  этноязыковые  процессы,  которые
привели к слабому владению немецким языком современными поко-
лениями  и  фактической  утрате  диалектных  форм  языка.  Многим
немцам в короткие сроки пришлось освоить русский (а в Казахстане,
кроме русского, и казахский) язык, при этом немецкий остался языком
семейного общения и религиозных собраний. 

Одним из последствий депортационной политики стали изме-
нения в религиозной сфере. Высокая степень религиозности немцев
не позволила  им  полностью  отказаться  от  своих  взглядов,  хотя  их
скрывали.  При этом традиции протестантских общин,  их  автоном-
ность  и  самодостаточность  в  обрядовых  и  вероисповедальных
вопросах,  масса  самодеятельных  проповедников  и  толкователей
Библии  объясняют  сохранность  этого  элемента  духовной  культуры
(Кригер,  1999,  с.  84).  При депортации семьи взяли с  собой Библии,
которые сейчас хранятся как семейные реликвии. Для многих именно
вера стала источником сил и надежд в этот период. Реальностью стало
замыкание  религиозности  в  семье,  в  узком  кругу  родственников,
друзей и соседей. 

Низкий  общественный  статус  этнической  группы  приводил
к желанию изменить свое положение, в том числе с помощью смены
фамилии (см. Киссер, 2020) и межэтнических браков. Уже в 1945 г. доля
национально-смешанных  браков  в  сельских  населенных  пунктах
Омской  области  составляла  52,5%  от  всех  заключенных  браков
(а у городского населения этот показатель был еще выше), и в последу-
ющие периоды постоянно росла (Смирнова,  2005,  с.  204).  При этом
национальность детей в таких семьях практически всегда указывалась
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не немецкая.  Эти процессы также привели к усложнению процесса
этнического самоопределения. 

Депортация имела и отложенный эффект.  Сегодня травматиче-
ские  страницы этнической  истории  немецкого  населения  являются
важным элементом культурной памяти народа и инструментом для
его этнической идентификации. В 2020 г. был проведен этносоциоло-
гический опрос  немцев,  живущих в  Российской Федерации.  Темой
опроса было современное состояние идентичности, языка и культуры.
Всего была опрошена 1 тыс. чел. Этносоциологический опрос прово-
дился  во  всех  8  федеральных  округах  России,  от  Калининграда
до Владивостока, в 200 населенных пунктах, от крупных мегаполисов
до  небольших  деревень.  Широкий территориальный охват,  в  соче-
тании с соблюдением пропорций в расселении и численности немцев
по регионам России, подтверждает репрезентативность полученных
данных. По данным опроса, история играет роль консолидирующего
фактора.  Так,  на  вопрос  «Что,  по-Вашему,  объединяет  немцев,
живущих в России?» 54,7% респондентов сказали, что главным объеди-
няющим  признаком  является  именно  общая  историческая  судьба
(почти столько же – 55,3% назвали общую культуру, на третьем месте
по значимости находится немецкий язык – 48,1%). 

Ключевым моментом в истории депортация является до настоя-
щего времени, об этом свидетельствуют ответы на вопрос о наиболее
важных датах. 66,9% респондентов назвали даты в истории, которые
считают  важными,  33,1%  –  затруднились  ответить.  Из  ответивших
положительно 73,7% назвали важнейшей датой 28 августа 1941 г., когда
вышел  указ  о  депортации  немцев  Поволжья.  Многие  респонденты
не указывали точную дату,  но писали просто «депортация»,  «высе-
ление  поволжских  немцев  в  Сибирь»,  «ликвидация  Республики
немцев Поволжья». Так или иначе, о депортации знают все немцы,
поскольку все они являются либо потомками депортированных, либо
мобилизованных в «трудармию». Можно сказать, что в коллективной
памяти российских немцев преобладают даты, связанные с трагиче-
скими, драматическими событиями.

На  втором  месте  по  значимости  –  Манифест  Екатерины  II
о приглашении иностранцев в Россию. Среди других важнейших дат
назывались организация АССР немцев Поволжья, указы о частичной
реабилитации  1955,  1964  и  1972  гг.,  движение  за  восстановление
республики 1988–1992  гг.  На  наш взгляд,  для  формирования  пози-
тивной  идентичности  необходимо  распространение  информации
не только о трагедии немецкого народа, но и о вкладе немцев в отече-
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ственную историю и культуру, о выдающихся достижениях в области
экономики, культуры, науки, об успешном преодолении негативных
последствий правовой и политической дискриминации. Преодоление
образа «народа-жертвы» будет способствовать развитию нормальных,
гармоничных отношений с другими народами. Пока же тема депор-
тации и ликвидации республики занимает центральное место в исто-
рическом дискурсе. 

Большую роль в  трансляции культурной памяти играет семья.
Устные истории несут в себе часть эмоционального наследия семьи и
оказывают влияние на стиль воспитания детей,  семейный уклад и
жизненные  установки  ее  членов.  Через  них  происходит  формиро-
вание семейной идентичности,  а  затем и приобщение к историче-
скому прошлому народа в целом (Стефаненко, Тумгоева & Котова, 2017,
с. 48). Культурная память фрагментарна, избирательна, эмоционально
насыщена.  Она  чаще  всего  передается  не  линейно:  часто  от  дедов
к внукам, минуя родителей (Хальбвакс, 2005). Нежелание рассказывать
о  пережитой  трагедии  объясняется  тем,  что  для  травматической
памяти,  которой  стала  память  о  депортации  у  современников  тех
событий, характерно предание ее забвению. Заботясь о детях, немцы
ограждали  их  от  этих  эпизодов  семейной  и  этнической  истории,
но со временем эмоциональный накал и психологическая напряжен-
ность ослабевает, и пережитой трагедией уже можно поделиться.

 Кроме того, от поколения к поколению изменяется ее фокус; если
у людей, переживших событие, она сфокусирована на его значении
для себя, то следующие поколения ориентируются на его политическое
и этноисторическое значение (Стефаненко, Тумгоева & Котова, 2017,
с. 49).  Для  народа  культурная  память  –  это  общие  представления
о прошлом,  выражающиеся  в  мифах,  традициях,  воспоминаниях,
которые группа разделяет, принимает и транслирует.

ПАМЯТЬ О ДЕПОРТАЦИИ В МУЗЕЯХ

С течением времени процесс коммеморации с семейного уровня
переходит на общегрупповой, основными инструментами трансляции
культурной памяти становятся институты и места памяти. Музей –
один  из  инструментов  формирования  и  поддержания  культурной
памяти,  работающий  с  индивидуальными  воспоминаниями  и
жизненным  опытом  посетителя,  предлагая  определенное  пережи-
вание и аффективное отношение к увиденному.

 В  России  и  Казахстане  существует  довольно  много  музеев,
в коллекциях  которых  представлены  материалы  по  истории  и
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культуре  немецкого  населения.  Омская,  Новосибирская  области  и
Алтайский край — это территории добровольной колонизации, соот-
ветственно, тема переселения и адаптации, устройства на новом месте
занимает центральное место в музейных собраниях. В основном их
экспозиции представляют собой реконструкцию немецкого жилища
второй половины XX века. Однако трагические страницы этнической
истории тоже представлены в виде стендов со списками мобилизо-
ванных  в  трудовую  армию,  альбомами,  фотографиями,  справками
о реабилитации.

Многие музейные работники отмечают сложность сбора экспо-
натов  по  этой  теме;  остались  лишь единичные  предметы,  но  они
сегодня имеют символическое значение, как для семей, передавших их
музею, так и для самого музея. Например, в школьном музее с. Цветно-
полье Омской области это тетрадь-песенник М.Д. Майер с записан-
ными текстами бытовых и лирических песен, популярных в 1948–1949
гг., и трудармейским фольклором. Записи сделаны в Ухте в Комилаге
на немецком и русском языках. Первая запись – песня “Das Leben im
3 Barak” («Жизнь в 3 бараке») – носит билингвальный характер, насы-
щена  бытовыми  подробностями  жизни  в  экстремальных  условиях.
В школьном музее с. Гришковка хранятся библии, семейный альбом,
вязаный гольфик и вилка, привезенные с Волги. Детские гольфики
когда-то,  еще до войны, были заботливо связаны бабушкой своему
внуку Гергарду. На момент депортации ему было уже 15 лет, и его
мама,  собирая детские вещи,  сложила и их – в  семье были еще и
младшие дети. Остался только один гольфик, но Гергард не мог с ним
расстаться, так как в нем заключены все чувства,  эмоции, воспоми-
нания о его счастливом, беззаботном детстве. Уже потомки семьи пере-
дали в  музей этот предмет.  Вилка тоже имеет свою легенду.  Отец,
собирая сына в трудовую армию, велел взять что-то с собой из дома,
что  напоминало  бы  ему  семью.  Сын  взял  с  собой  свою  вилочку
из столового  набора,  привезенного  еще  с  Волги.  А  когда  вернулся
домой из трудовой армии, достал эту вилочку и положил в буфет со
словами: «Вот, теперь я дома». 

Первая  узкоспециализированная  выставка  «Депортация»  была
открыта в декабре 2000 г. в Омском государственном историко-краевед-
ческом музее.  Материалы для  нее  собирались во  время экспедици-
онных  выездов  в  районы Омской  области  и  Северо-Казахстанскую
область Республики Казахстан.  Всего было собрано более 600 экспо-
натов. Выставка состояла из трех разделов: «Депортация», «Спецпосе-
ление»  и  «Реабилитация»,  она  включала  в  себя  карты,  документы,
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фотографии  и  личные  вещи.  Хотя  выставка  была  посвящена  всем
депортированным народам,  но несколько большее внимание в ней
отводилось российским немцам как основному «контингенту», депор-
тированному в Омскую область и северный Казахстан. Выставка имела
большую  популярность  и  стала  точкой  отсчета  для  формирования
коллекций по этой теме в  музее.  Затем музей еще не раз готовил
подобные выставки (Баах, Вибе & Пьянова, 2001). Последний проект
Омского государственного историко-краеведческого музея приурочен
к 80-летию депортации – это издание альбома, посвященного творче-
ству  Александра  Вормсбехера.  Это  рассказ  о  трагической  судьбе
российских немцев в  годы Великой Отечественной войны,  воспри-
нятой через призму творчества и биографию самодеятельного худож-
ника.  Его  серия акварельных рисунков,  названная  «Летопись семьи
Вормсбехер в рисунках и документах», дает возможность проследить
все горестные этапы судьбы российских немцев: депортация, мобили-
зация в трудовую армию, спецкомендатура и т.д. Он написал их в 1993,
а в 1994 году передал в Омский государственный историко-краеведче-
ский музей. Именно эта коллекция стала основой нового альбома.

Территории Томской, Кемеровской областей и Красноярского края
стали местом вселения депортированного немецкого населения, труд-
мобилизации и спецпоселения, что нашло отражение и в музейных
экспозициях. Так, «немецкая тема» в Анжеро-Судженском городском
краеведческом музее представлена в постоянной экспозиции разделом
по истории депортаций.  В нем рассказывается  о  судьбах  спецпосе-
ленцев через современные фотографии бывших лагерных объектов,
предметы, обнаруженные на местах дислокации лагпунктов Анжеро-
Судженского отделения Севкузбасслага, фрагменты воспоминаний и
биографические  материалы  заключенных.  Подобные  разделы  есть
в краеведческом музее г. Юрги (Кемеровская область), музее с. Колыон
(Кемеровская область), музее истории и культуры с. Александровское
(Томская область), школьном музее Балахтонской средней общеобразо-
вательной школы (Красноярский край), Таймырском окружном крае-
ведческом музее (Красноярский край). 

В  Томском областном краеведческом музее им.  М. Б. Шатилова
с 2013  г.  реализуется  проект  «Сибиряки  вольные  и  невольные».
Это интернет-ресурс,  на  котором  представлены  материалы
по проблеме формирования населения Сибири и Дальнего  Востока.
Здесь размещены специальные исследования по теме, краеведческие
очерки,  истории  населенных  пунктов  и  истории  семей  сибиряков,
в том числе и российских немцев.  Например,  «Советские немцы —
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“наказанный  народ”».  Интервью  с  Флорентиной  Зауэр.  1996  год»
(Яковлев,  2020).  Подобные материалы содержит коллекция Томского
мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД». В ходе реали-
зации проектов «Последний свидетель» и «Сибирские “спецы”» были
собраны рассказы людей, подвергшихся репрессиям, в том числе и
воспоминания  российских  немцев  (Мемориальный  музей  «След-
ственная тюрьма НКВД», 2020). 

В 2009 г.  в Кемеровской области был создан Музей-заповедник
«Трехречье»,  состоящий  их  двух  частей:  музейно-мемориального
комплекса «ГУЛАГ» и археолого-этнографического комплекса «Усть-
Пызас».  Мемориальная  экспозиция  «Шорский  ГУЛАГ»  посвящена
памяти  жертв  репрессий  (среди  которых  было  немало  советских
немцев). Это экспозиция под открытым небом в виде типового лесоза-
готовительного  лагеря  1930–1950-х  гг.  Его  территория  обнесена
двойной  линией  заграждения:  высоким  деревянным  забором  и
линией колючей проволоки, образующей запретную зону со смотро-
выми вышками. В музее создана постоянно действующая экспозиция,
посвященная российским немцам «Время испытаний и годы надежд».
Большая часть экспозиции относится к периоду депортации, трудовой
армии  и  жизни  советских  немцев  в  Кузбассе.  На  выставке,  кроме
архивных документов и стендов, представлены личные вещи трудар-
мейцев и членов их семей, воспоминания и документы из семейных
архивов.

Музеи являются местом, где актуализируется этническая идентич-
ность российских немцев, их пространство используется не только как
выставочное  или  экспозиционное.  Например,  в  Музее  истории,
культуры  и  религии  российских  немцев  при  Центре  немецкой
культуры г. Ухты показывают спектакли о судьбе и истории россий-
ских немцев. Одним из последних был спектакль «Память – мой злой
властелин», посвященный депортации немецкого населения на Урал
(Киссер, 2018, с. 278).

В музеях Казахстана тема переселения советских немцев представ-
лена в контексте общего депортационного процесса в СССР. Специали-
зированную работу по сбору материалов по этой теме проводит Музей
памяти  жертв  политических  репрессий  поселка  Долинка  (Музей
Карлага).  В  музеях  Алматы,  Нур-Султана,  Усть-Каменогорска  также
подготовлено  несколько  выставок,  посвященных  насильственному
переселению народов, в том числе и немцев. 

 Негативный  опыт,  приобретенный  немцами  в  1941–1955  гг.,
скорбь и трагедии, пережитые народом, во многом стали объединя-
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ющей  силой,  частью  культурной  памяти  и  средством  этнической
идентификации. Музеи в этом процессе сыграли не последнюю роль.
Масштабные  мероприятия  были  проведены  в  разные  годовщины
депортации: созданы десятки экспозиций и выставок, повсеместно и
регулярно проходят дни памяти и скорби жертв репрессий, издаются
воспоминания. Создана электронная книга памяти, с указанием «мест
памяти» – карты, некрополи, памятные знаки.

ВЫВОДЫ

Проведенное исследование позволяет утверждать, что депортация
советских немцев в 1941 г. из европейской части в СССР в Сибирь и
Казахстан продолжает оказывать очень большое влияние на этниче-
скую идентичность немцев, живущих сегодня в России и Казахстане.
Возможно, сегодня это влияние даже больше, чем сразу после депор-
тации или в советское время. Причин этому несколько. 

Во-первых, депортация коснулась каждой семьи, каждого немца.
Тотальная  этническая  чистка  территории,  выселение  всех,  кто  был
немцем,  без  исключения,  даже  состоявших  в  смешанных  браках,
привели к тому, что сегодня все, кто имеет немецкие корни, имеет и
депортированных родственников. Те немцы, которые жили в Сибири
и Казахстане до 1941 г., были мобилизованы в «трудармию», находи-
лись  на  спецпоселении,  то  есть  также  подверглись  репрессиям.
В результате очень разных по возрасту, образованию, профессии, соци-
альному статусу, взглядам и убеждениям людей объединяет история –
их родители, дедушки и бабушки были депортированы и репрессиро-
ваны. 

Во-вторых,  эта  тема  стала  достоянием  общественности.  Запрет
на обсуждение  темы  сталинских  репрессий  в  середине  1980-х  гг.
сменился форсированными исследованиями. К настоящему времени
вышли  монографии,  сборники  материалов  конференций,  статьи,
в которых  тема  депортации  советских  немцев  изучена  достаточно
полно. Помимо научных изданий, есть учебники для национально-
культурных  центров,  документальные  и  художественные  фильмы,
художественные произведения, например, широко известные романы
Гузель Яхиной «Дети мои». Все немецкие общественные организации
отмечают День памяти и скорби – 28 августа. Деятельность ученых,
писателей, художников, общественных лидеров привела к широкому
обсуждению темы депортации и формированию коллективных пред-
ставлений об этих событиях. Множество личных семейных историй
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слились  в  коллективные  представления  об  исторических  событиях,
которые принято называть исторической памятью. 

В-третьих,  тема депортации приобрела особую остроту в  связи
с неполной реабилитацией немцев. «Закон о реабилитации репресси-
рованных народов», принятый в 1991 г., не был полностью выполнен,
в частности,  его положение о восстановлении национально-государ-
ственных образований, сложившихся до их упразднения (статьи 3, 5,
6).  Отказ  от  восстановления  АССР  немцев  Поволжья  не  только
подхлестнул эмиграцию немцев в Германию, но и негативно сказался
на идентичности российских немцев. Вопрос «за что наказывают наш
народ?» и подобные тому продолжали множиться, поскольку немцы
были единственным депортированным народом, которому обвинения
в  коллаборационизме  нельзя  было  выдвинуть  даже  теоретически
(депортация  была  превентивной),  и  продолжали  оставаться
единственным в России народом, чья территориальная автономия не
была восстановлена. В результате постоянного ущемления прав народа
его идентичность тоже начинает приобретать ущемленный характер.
Предпринимаемые  сегодня  немецким  общественным  движением
усилия  по  формированию  позитивной  этнической  идентичности
сталкиваются с укоренившимися мнениями о том, что немцы посто-
янно подвергались дискриминации. Приводимые в качестве успеш-
ного примера десятки немецких фамилий (включая Германа Грефа и
Алексея Миллера) конкурируют с аргументами «мой отец (или другие
родственники) не смог поступить в институт и занять хорошую долж-
ность из-за своей национальности». Доводы о том, что физические
потери среди депортированных были ниже, чем среди тех, кто воевал
на фронте, наталкиваются на мнение о том, что «не позволить немцам
сражаться с фашизмом – это была самая большая несправедливость
по отношению к нашему народу».  Это слово «несправедливость» –
являлось ключевым в формировании негативной и ущемленной иден-
тичности.

В-четвертых,  сыграла свою роль  в  актуализации идентичности
помощь  Германии,  включая  возможность  эмиграции,  в  большей
степени  оказываемой  тем  немцам,  которые  (или  предки  которых)
пострадали от депортации и ее последствий. 
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Abstract

Thee  article  is  devoted  to  the  analysis  of  ethno-social  resettllement  campaigns  of
the USSR  of  the  second  half  of  the  1920s.  Thee  implementation  of  these  practices
in the Volga Region led  to  major  migrations and the  formation of  ethnic  enclaves
on the territory of Urals and Siberia. Basing on various sources and ficeld materials,
the article describes the situation in the Southern Prikamye afteer several thousand of
the  Chuvash  people  migrated  to  the  places  inhabited  by  Russian  Old  Believers.
Thee sources allow to reconstruct complex processes of ethno-cultural interaction that
formed new specificc complexes of spiritual and material culture of the Chuvash people
of  Prikamye.  Thee  authors  noted  that  the  resettllement  in  the  1920s  took  place
in the conditions of the destruction of the traditional life characteristics in the whole
country, a change in ideological attlitudes, a significcant transformation of ethnocultural
complexes.  Under the conditions of migration,  these factors  contributed to a more
intensive course of assimilation processes. At the same time, a significcant number of
Chuvash migrants encamped in one area at a distance from large settllements, as well
as preservation of the rural character of the outposts contributed to the functioning of
institutions for keeping the traditional way of legacy transmission. 
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Аннотация

Статья  посвящена  анализу  этносоциальных  последствий  переселенческих
кампаний в СССР второй половины 1920-х гг.  Включение в их  реализацию
народов Поволжья привело к крупным миграциям и формированию этниче-
ских анклавов на территории Урала и Сибири. В статье на основании источ-
ников  и  полевых  материалов  автора  представлена  ситуация,  сложившаяся
в южном Прикамье после миграции нескольких тысяч чувашей в населенные
пункты,  жителями  которых  являлось  русское  старообрядческое  население.
Источники позволяют реконструировать сложные процессы этнокультурного
взаимодействия, сформировавшие новые специфические комплексы духовной
и материальной культуры чувашей Прикамья. Авторами отмечено, что пересе-
ление в 1920-е гг. проходило в условиях характерного для всей страны разру-
шения  традиционного  уклада,  смены  идеологических  установок,  значи-
тельной трансформации этнокультурных  комплексов.  В  условиях  миграции
эти факторы способствовали более интенсивному протеканию процессов асси-
миляции. В то же время значительная численность чувашских переселенцев,
расселение  одним  ареалом  в  отдалении  от  крупных  населенных  пунктов,
сохранение сельского характера расселения способствовали обеспечению функ-
ционирования институтов поддержания традиционного уклада их межпоко-
ленческой трансляции. 
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ВВЕДЕНИЕ

Одной  из  важных  составляющих  внутренней  экономической
политики СССР второй половины 1920-х гг.  стали переселенческие
кампании.  Проблема  перенаселения  центральных  районов  страны,
с разной  степенью успешности  решаемая  царским  правительством,
не перестала быть актуальной даже после голода и Гражданской войны
(Платунов, 1976, с. 5). К середине 1920-х гг. советские эксперты, ответ-
ственные за переселенческую политику, оценивали избыток населения
в центральных районах СССР в диапазоне от 10 до 23 млн. человек
(Каменских, 2019, c. 144).

Согласно  источникам,  во  второй  половине  1920-х  гг.  усилился
самостоятельный выезд населения из деревни в города. По данным
Наркомтруда, больше всего отходников выходило из Поволжья и Укра-
инской ССР. Так, из Средне-Волжского района в 1923/1924 гг. вышло
104,8 тыс. человек, в 1924/1925 гг. – 214,0 тыс. человек, в 1925/1926 гг. –
246,4 тыс. человек (Платунов, 1976, с. 57). Из Украинской ССР за эти же
годы соответственно  –  148,7  тыс.,  379,8  тыс.  и  474,9  тыс.  человек
(Минц, 1929,  сс.  292-293).  Миграция уже началась стихийно,  и отказ
от участия государства в ее организации мог привести только к новым
крестьянским волнениям. По этой причине советское правительство
вернулось  к  дореволюционной  идее  стимулирования  миграции
из перенаселенных районов Поволжья и Центральной России на Урал. 

Новую переселенческую политику планировалось вести админи-
стративным путем. Советским органам, уверенным в преимуществах
плановой системы, казалось, что формирование земельных фондов и
регулированная  переброска  населения  позволят  решить  проблему
перенаселения. Еще на совещании по организации переселенческой
кампании в 1927 г. один из ее идеологов Н. Турчанинов так видел ход
переселения:  «Мы  должны  организованно  проводить  переселение,
проводить его под общественным контролем» (РГАЭ, 1927, л. 47).

Для реализации переселения был принят Пятилетний перспек-
тивный  план  переселенческих  мероприятий  на  1928  /  1929  –
1932 / 1933 гг. (ГАСО, 1933, л. 14). В п. 2 плана «Общие задачи промыш-
ленной  колонизации  на  Урале.  Первоочередные  районы  колони-
зации», сообщалось о подготовке строительства новых «крупнейших»
предприятий  на  Урале:  «Все  это  должно  вызвать  большой  приток
рабочей силы, и, в результате существенного изменения в распреде-
лении  населения,  возникновение  новых  крупных  поселений
городского типа и вокруг них целых групп обслуживающих их нужд
сельских пунктов» (ГАСО, 1933, л.  15).  В задачи созданной для этих
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целей  Уральской  районной  переселенческой  организации  входила
колонизация будущих промышленных центров севера и юга Урала –
Нижнетагильского  и  Верхне-Камского  округа,  а  также  Магнитогор-
ского района Троицкого округа. В связи с подготовкой строительства
новых  «крупнейших» предприятий  на  Урале  планировалось  суще-
ственно увеличить объемы лесозаготовок. На тот момент они на 75%
велись привозными рабочими из лесных губерний Европейской части
России общей численностью свыше 10 тыс. человек. Для обеспечения
нужного количества рабочих планировалось переселить 7-8 тыс. семей
и создать 150 поселков из расчета 50 дворов на поселок (ГАСО, 1933,
л. 15).

Переселенческие кампании второй половины 1920-х гг. спровоци-
ровали  миграции  сотен  тысяч  человек,  изменив  этнокультурный
облик многих регионов. В «районах вселения» не только изменялись
этнический состав и этнокультурная ситуация, но и появление новых
жителей не всегда воспринималось позитивно. Нередко за счет пересе-
ленцев происходило формирование новых этнических ареалов рассе-
ления, в результате чего складывались новые районы активных межэт-
нических контактов. Это приводило к появлению этнических границ
внутри локальных социумов. 

Необходимо  отметить,  что,  несмотря  на  серьезное  внимание
большевиков  к  решению  национального  вопроса  и  недопущению
конфликтов на межнациональной почве, этносоциальные последствия
переселений не брались в расчет и не считались частью национальной
политики.  Из  стенограммы  Всероссийского  совещания  работников
по переселенческому делу 1927 года видно, что данный вопрос практи-
чески не обсуждался. Лишь однажды за три дня работы его коснулся
представитель ЦИК И. Сабиров: 

«Я хочу присоединить к этим трудностям еще один момент, который
никем пока еще не был затронут. Это, товарищи, состав наших посе-
ленцев,  который  у  нас  различен  по  национальному  составу.  У  нас
в РСФСР имеется много миллионов мелких национальностей, живущих
в  тех  губерниях,  которые  дают  переселенческий  контингент.  Каким
образом  поставить  работу  среди  нацменьшинств,  эту  работу  вообще
вести очень трудно, даже там, где население сидит компактно» (РГАЭ,
1927, л. 277). 

Однако эта реплика осталась без обсуждения и не была услышана.
Другими  словами,  отдельных  мер,  направленных  на  социально-
культурную  адаптацию  переселенцев,  не  предпринималось.  Таким
образом, изучение взаимодействия новых переселенцев со старожиль-
ческим  населением  в  рамках  советских  переселенческих  кампаний
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представляется актуальным. Этапы и ход подготовки и реализации
переселенческих кампаний был досконально изучен еще современни-
ками тех событий (Минц, 1929; Баранов, 1929; Большаков, 1923, Лидкин,
1931; Лубны-Герцык, 1923). 

Отдельные  аспекты  миграционных  процессов  этого  периода
в этническом  контексте  получили  освещение  в  исследованиях
пермских историков и этнологов (Федоров, 1928; Черных & Каменских,
2014;  Каменских,  2018).  Авторами  изучены  документы  по  истории
переселения,  отложившиеся  в  фондах  Пермского  государственного
архива социально-политической истории (ПермГАСПИ), Государствен-
ного архива Свердловской области (ГАСО) и Государственного респуб-
ликанского  архива  Удмуртской  Республики.  Важным  источником,
пока не оцененным в должной мере исследователями, является стено-
грамма  совещания  по  организации  переселенческой  кампании
в 1927 г. из фондов Российского государственного архива экономики
(РГАЭ). Источник не только содержит базовые документы переселенче-
ской кампании, но и отражает дискуссии участвующих сторон в ходе
обсуждения и принятия решений. Кроме этого, авторами собран ряд
документальных свидетельств, семейных преданий и полевых матери-
алов  в  рамках  экспедиций  1996,  2000,  2001,  2002  в  Куединском,
Чайковском  и  Чернушинском  районах  Пермского  края  (ПМА  –
полевые материалы автора, АНКЦЧПК – Архив Национально-культур-
ного центра чувашей Пермского края).

Одним  из  активных  участников  переселенческого  движения
второй половины 1920-х гг. стали территории Поволжья, страдавшие
от последствий голода и отсутствия лесных ресурсов. Наиболее интен-
сивным было переселенческое движение чувашей. По данным исто-
риков, специализирующихся на этнической истории чувашей, до 80%
населения Чувашии к концу Гражданской войны остались без средств
к существованию, а более половины дворов осталось без лошадей и
коров, был уничтожен почти весь мелкий скот. К февралю 1922 г. число
голодающих составило около 595 тыс. чел. из 850 тыс. населения авто-
номии,  а  умерших  от  голода  –  более  12  тыс.  человек
(История Чувашии,  2001,  с.  162).  Чтобы решить вопрос с  голодом и
аграрным  перенаселением,  власти  автономии  пошли  на  плановое
переселение части крестьян за пределы автономии. По плану Нарко-
мата земледелия Чувашской АССР в 1926 года, около 350 тыс. человек
должны были быть переселены за территорию Чувашии. Свою роль
сыграла сильная засуха, случившаяся на территории Чувашии в 1927 г.
(История  Чувашии,  2001,  с.  162).  Таким  образом,  осуществилась
массовая миграция чувашей за пределы мест традиционного прожи-
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вания. Большая часть мигрантов этого периода переселялась в районы
Сибири и  Зауралья.  Д.Г.  Коровушкин назвал  миграционную волну
1921-1929 гг. «самым значительным периодом переселения чувашей»
(Коровушкин, 2009, с. 68). 

Миграции второй половины 1920-х гг. из районов традиционного
расселения чувашей затронули и южные территории Сарапульского
округа  Уральской  области.  Сюда,  на  земли  современных  Черну-
шинского,  Чайковского,  Куединского,  Еловского  и  Октябрьского
районов в конце 1920-х гг. переселилось несколько тысяч чувашей. Они
заселяли  деревни  со  старожильческим  русским  населением,  среди
которых, наряду с православными, проживали представители разных
старообрядческих согласий (Черных & Каменских, 2014, сс. 37-38).

В  рамках  данной  статьи  планируется  проанализировать,  как
происходило  переселение,  осуществлялось  взаимодействие  русского
населения  южного  Прикамья  с  переселенцами  чувашами  в  конце
1920 – начале 1930-х гг., какие, в связи с этим, произошли трансфор-
мации  комплексов  традиционной  этнической  материальной  и
духовной культуры. 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЧУВАШЕЙ В ПРИКАМЬЕ

Массовая  миграция  чувашей  в  Прикамье  началась  в  1928  г.,
причем по ходу переселенческой кампании был зафиксирован рост
самостоятельных переселенцев из Чувашской АССР (ЧАССР) на терри-
тории Сарапульского округа Уральской области, где не было земель-
ного  фонда.  21  мая  1929  года  Уралоблисполком  проинформировал
Наркомзем РСФСР, что фиксируется резкое увеличение «случаев само-
вольного  переселения  из  Чувашской  АССР  (ЧАССР)  в  Уральскую
область, причем движение это идет не только в округа, открытые для
переселения,  но  и  в  округа,  совершенно  не  имеющие  свободных
земель, в частности в Сарапульский округ» (ГАСО, 1933, л. 41). В связи
с этим Наркомзем РСФСР предложил Наркомзему ЧАССР «принять
самые решительные меры к прекращению дальнейших выдач пересе-
ленческих  документов  в  районы,  закрытые  для  планового  пересе-
ления,  так  как  это  влечет  за  собой  самые  тяжёлые  последствия»
(ГАСО, 1933, л. 12). Позже Наркомзем ЧАССР сообщил в Сарапульский
окрисполком,  что  переселение  в  закрытые  местности  «никогда
не поощрялось  и  никогда  не  будет  поощряться…  но  переселение
в Сарапульский  округ,  вызванное  общеэкономическими условиями,
не может быть прекращено в кратчайший срок» (ГАСО, 1933, л. 42).
В целом у местных органов власти не было механизмов, чтобы остано-
вить стихийно начавшуюся миграцию. За год с небольшим тысячи
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чувашей переселились  и  обосновались  в  русских  деревнях  и  сёлах
Сарапульского округа. 

К  моменту  переселения  чувашей  изучаемая  территория  была
моноэтничной,  все  названные  села  и  деревни  относились  к  насе-
ленным пунктам русского старожильческого населения. Спецификой
этого  региона  Прикамья  был  сложный  конфессиональный  состав
русских  –  они  были  представлены  как  православным  населением,
сторонниками  официальной  церкви,  так  и  многочисленными
старообрядческими согласиями, что также нашло отражение на специ-
фике  этнокультурных  процессов  и  особенностях  русско-чувашского
взаимодействия  (Черных,  2001).  Начало  коллективизации  в  этом
районе вызвало добровольные и принудительные миграции русских
из сел и деревень в Сибирь. В добровольных миграциях принимало
участие в основном старообрядческое население, не принявшее начав-
шейся коллективизации. Поэтому чуваши, как правило, не строили
новых домов, а приобретали освободившийся жилой фонд. В Больше-
усинском районе Сарапульского округа Уральской области, например,
чуваши в конце 1920-х гг. подселились в старые русские сёла Большие
Кусты,  Большая  Уса,  Пантелеевка  и  русские  деревни  –  Дубленёвка,
Коровино, Батманы, Дойная, Верх-Дойная, Малые Кусты, Кирилловка,
Бормист и другие. В соседнем Еловском районе они обосновываются
в русских  деревнях  Тойкино,  Бараново,  Плишкари,  Мельничная,
Большая Талица, Большие Коптелы. 

В  источниках  сохранилось  немало  упоминаний  о  том,  каким
образом  чуваши приобретали  новые  жилища:  «Несколько  граждан
д. Чиганды продали чувашам строения и приняли членами в своё
земельное общество» (ЦГА УР, 1929, л. 122); Н.Ф. Шоркин в д. Батманы
Усинского  района  «прибыл  из  ЧАССР  в  1928  г.  Хозяйство  купил
в 1928 г.  за  2000  рублей…»  (ПермГАСПИ,  1937a,  л.  9);  П. Я.  Яковлев
в деревню Коровино Усинского района «приехал в 1928 г., купил хозяй-
ство середняцкое» (ПермГАСПИ, 1937b, Л. 4.); Н.К. Частоколов в деревню
Дойную Усинского района «прибыл… в 1929 г., где купил хозяйство
середняцкое» (ПермГАСПИ, 1937c, л. 171). Нередко усадьбы приобрета-
лись  вскладчину  двумя  или  несколькими  семьями,  и  лишь  затем
сообща возводились новые дома и хозяйственные службы, и хозяйства
делились.  Согласно  документам,  хутор  Окулов,  выделенный
из деревни Кусты в 1928 г., был «запродан пяти гражданам Чувашской
АССР с уплатой последними за постройки и инвентарь 3500 рублей»
(ЦГА УР, 1929, л. 129). 

Таким образом, особенностью переселения чувашей в Прикамье
в этот период было их вселение в уже существующие русские насе-
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ленные  пункты.  Неизвестно,  как  принималось  решение  о  возмож-
ности принятия чувашского населения (или в этом случае действовали
лишь экономические факторы), однако полевые материалы показы-
вают, что далеко не во всех населенных пунктах, даже находящихся
рядом друг с другом, в этот период селились чуваши. Так, деревни
Большие Кусты и Малые Кусты приняли переселенцев,  а  соседняя
деревня Кашка – нет, не приняли новых жителей и в селе Ошья, хотя
в деревне  Верхняя  Ошья  чуваши  обосновались  (ПМА,  2001-2002,
д. Ошья, В. Ошья). Скорее всего, в этом случае решение принималось
на сельском сходе, возможно, не без вмешательства органов исполни-
тельной власти, что частично зависело от обеспеченности земельными
наделами в том или ином населённом пункте.  В  деревне Чиганда,
например, чувашам было продано несколько усадеб, и они были вклю-
чены в земельное общество. Однако органы исполнительной власти
Усинского райисполкома указывали на недопустимость доприселения
в Чигандинское земельное общество по причине слабой обеспечен-
ности крестьян деревни земельными наделами, отмечая, что большая
их  часть  имеет  незначительные  земельные  угодья  и  занимается
кустарными промыслами (ГРАУР, 1937, л. 129). 

В  итоге  такого  варианта  расселения  сложились  смешанные
русско-чувашские поселения. Соотношение населения было разным,
варьировалось как в разных населённых пунктах, так и в разные исто-
рические  периоды.  В  целом  ряде  русско-чувашских  населённых
пунктов чуваши стали преобладающим населением, что зафиксиро-
вано и похозяйственными книгами сельских администраций. Чуваши
стали основным населением деревень Верх-Дойная,  Дойная,  Пруды,
Абрамовка, Батманы, Коровино, Дубленёвка (ПМА, 2001-2002). В значи-
тельной части деревень, где обосновались чуваши в 1920-е гг., соотно-
шение  русского  и  чувашского  населения  было  примерно  равным.
На периферии основного ареала расселения чуваши были отмечены
во многих поселениях, однако проживали лишь отдельными семьями.
В конце 1920-х – начале 1930-х гг. чувашами было основано несколько
выселков в Усинском районе, где они составляли основное население –
выселок  Салам,  основанный  выходцами  из  деревни  Верх-Дойная,
выселок  Вурмеры,  выселок  Чёрный  ключ.  Выселки  как  форма
небольшого  нового  дочернего  поселения  от  деревни  или  села  –
распространённый тип поселений в юго-западных районах Прикамья
в 1920-х–начале 1930-х гг. Выселки были небольшими, включали чуть
больше десятка домов:
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«Деревня была чисто чувашская, Салам, Шалам, Шаламово, по-разному
кто и называл. Это чувашская деревня. Одни чуваши были. Было двена-
дцать домов, так из двенадцати потом в одном не жили, одиннадцать
домов, сколь мы жили. Выехали мы из Верх-Дойной» (ПМА, 2001-2002,
д. Дойная). 

Названные выселки были единственными моноэтничными посе-
лениями  чувашей,  возникшими  в  ходе  миграционной  волны
1920-х гг. 

К началу 1930-х гг. в ЧАССР программа переселения была свёр-
нута.  По  мнению чувашских  историков,  основной причиной  стало
нежелание  чувашских  крестьян  покидать  родные  места
(История Чувашии, 2001, с. 162). Однако и в дальнейшем, в середине
1930-х  –  1940-х  гг.,  после  завершения  массового  переселения,
отдельные  семьи  чувашей  переезжали  в  Прикамье,  как  правило,
используя родственные связи и подселяясь в те деревни, где уже обос-
новались родные или знакомые.

Результаты миграции чувашей в Прикамье в конце 1920-начале
1930-х  гг.  видны  по  итогам  переписей  населения.  Численность
чувашей Прикамья в 1939 г. составляла 8821, что в 12 раз больше, чем
в 1926 г. (Всесоюзная перепись 1939, 2002, c. 132). При этом доля гово-
рящих на чувашском языке в общем количестве чувашей составила
86,6% (Всесоюзная перепись 1939, 2002, с. 133).

Таким  образом,  переселенческая  кампания  создала  на  юге
Прикамья крупный ареал расселения чувашей в русском окружении
в несколько тысяч человек. При этом, так как эти районы не входили
в число  районов  для  переселения  и  миграции  осуществлялись
стихийно, местные власти были не готовы к работе с переселенцами,
а местное  население  достаточно  настороженно  отнеслось  к  новым
жителям. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С МЕСТНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ

Как свидетельствуют источники и материалы полевых исследо-
ваний, отношение местного населения, русских староверов, к прибыва-
ющим было в основном негативным. Среди материалов Архива наци-
онально-культурного  центра  чувашей  Пермского  края  сохранились
воспоминания семьи Яковлевых о первых днях жизни на новом месте.
Из  воспоминаний  Анны  Назаровны  и  Григория  Яковлевича  Наза-
ровых: 
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«В  1927  г.  в  Чувашии  началась  засуха.  В  поисках  лучшей  жизни
с 5 детьми  пытались  прижиться  в  разных  местах.  Многое  пришлось
пережить – терпели унижения, оскорбления, утраты (похоронили двух
детей и мать старушку). В том, что прижились в Дойной, немалую роль
сыграл случай. В Большой Усе староста нас не принял, направил дальше,
но  при  этом дал  подвыпившего  извозчика.  Шел холодный осенний
дождь.  Прижавшись  друг  к  другу,  задремали.  Очнулись  в  какой-то
деревне, извозчик уехал. Попросились в первый дом, где жил Фрол Гусев.
Хозяин, не обронив ни слова, пустил в сени. Утром, узнав о том, что мы –
чуваши, хотел выгнать, но то ли жалость, то ли интерес заставили его
оставить нас у себя… Жители долго нас чурались, с опаской и недовериям
смотрели  вслед.  Мы  с  большим  трудом  привыкли  к  староверским
обычаям:  отдыхать  во  время  перерыва  на  обед  приходилось  вдали
от других  –  близко  не  подпускали,  разговор  с  другими  заводить
не подлежало. А самое обидное было то, что не разрешали брать воду
из родника, объясняя тем, что «грязные» (Каменских & Черных, с. 36).

Чувашам не разрешалось брать воду из родника, им не продавали
скотину,  детям не разрешали играть вместе с  местными русскими.
В дер.  Тойкино Еловского района в  1928 г.  приехало на жительство
30 семей чувашей. После того, как они обзавелись хозяйством и полу-
чили  право  на  земельное  пользование,  «группа  местных  кулаков,
пользуясь  забитостью  чувашей,  их  темнотой,  установила  плату
за землю  и  усадьбу  в  10  рублей,  и  темные  чуваши  платили»
(Красное Прикамье, 1918). «Воду пили из отдельных кружек, на сено-
косе во время перерывов отдыхали в стороне, близко их не подпус-
кали. Разговор с другими заводить не надлежало», – говорится в воспо-
минаниях  семьи  Яковлевых  (АНКЦЧПК,  2001,  письма  семьи
Яковлевых). 

Традиционный  чувашский  костюм  заметно  отличался
от местного  русского  традиционного  костюма,  что  вызывало  удив-
ление старожилов и их особое внимание к «чувашской моде»: «Мама
рассказывала, она свой выходной наряд одела – русские подходили,
рассматривали. Удивлялись. А у них другая одежда была – сарафаны
кашемировые…»  (ПМА,  2001-2002,  с.  Пантелеевка).  Стремление
вписаться  в  местный  социум  часто  являлось  причиной  отказа
от традиционного костюма: «Чуваши, когда сюда приехали, русские
выбегали смотреть, кто такие чуваши, они же их не знали раньше.
А мама в национальном костюме была.  А потом папа сказал маме:
“Ты больше его не надевай!”» (ПМА, 2001-2002, с. Пантелеевка).

Появление этнического анклава чувашей на юге Прикамья сфор-
мировало  новые  социальные  институты  трансляции  этнической
культуры. Национальная политика того периода, как правило, была
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нацелена на поддержку локальных моноэтнических территориальных
сообществ  без  учета  сложного  этнического  состава,  сложившегося
в данном районе (ВКП(б),  1927;  Каменских,  2019,  сс.  132-140).  Логика
национальной политики того периода приводила к тому, что в одной
деревне  могли  строиться  школы  или  культурные  учреждения
отдельно для русских и чувашей (Черных & Каменских, 2014, с.  38).
В селе Пантелеевка Усинского района в 1930 г. была построена новая
школа колхозной молодёжи (ШКМ) для чувашских детей. Начальные
чувашские  школы  были  открыты  в  деревнях Коровино,  Чиганда,
селе Дубленёвка Усинского района. Остро ощущалась проблема педа-
гогов для  чувашских школ,  в  которых преподавание велось как  на
русском,  так  и  на  родном  языке  (АНКЦЧПК,  2001,  Письма  семьи
Яковлевых).  С  целью  подготовки  педагогов  для  чувашских  школ
в Пантелеевке были организованы специальные курсы (Чепкасов, 2010,
с. 34). 

В  некоторых  деревнях  Усинского  района  параллельно  были
созданы  русские  и  чувашские  колхозы,  как  например,  чувашские
колхозы «Канаш» и «Чуваш» Большекустовского МТС Пантелеевского
сельсовета Куединского района, занимавшиеся изготовлением мочала
и ткачеством кулей.  Промколхоз «Чуваш» объединял 173 хозяйства
чувашей, живших на данной территории с конца 1920-х гг.

Искусственные культурные границы приводили и к межэтниче-
скому  противостоянию.  В  ноябре  1934  года  группа  колхозниц
«Чуваша»  написала  коллективное  письмо  в  редакцию  газеты
«Колхозный путь». В письме колхозницы писали, что их заставляют
дополнительно  работать  на  выполнение  плана  колхоза  «Вперед».
Председатель колхоза Юрганов заставлял чувашек работать,  угрожая
револьвером.  Пока  они  работали  на  колхозном  поле,  «русские
женщины в своих огородах копали картошку», и что «делается это
в связи с ненавистью к национальности чувашей со стороны колхоза
«Вперед». (ГАСО, 1934, л. 11). 

Инцидент разбирался начальником отдела нацмен райисполкома
Кугушевым. В источниках сохранились показания некоторых колхоз-
ников. Из показаний Анастасии Чугуновой:

Колхозники колхоза «Вперед»,  видя, что нас перепуганных пригнали
к ним работать, стали над нами же смеяться, говоря, что с вами чувашами
так и надо поступать. Насмешки со стороны русских были и до этого,
мы идем к ним работать (помогать), а они над нами смеются (ГАСО, 1934,
л. 11).
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Другой колхозник Никифор Вязанов  так  описал  сложившуюся
в районе ситуацию:

В 1930-31 гг. в колхозе «Вперед» чуваш было 40-50 хозяйств, русские нас
чуваш стали притеснять  и над нами смеяться,  в  результате  чего  все
чуваши  из  этого  колхоза  вышли  и  вступили  в  колхоз  «Чуваш»…
когда возникла  идея  принудительно  две  бригады  влить  в  колхоз
«Вперед», все колхозники чуваши тут же заявили т. Егорову (помощник
начальника  политотдела  Большекустовского  МТС),  что  «что  угодно
с нами делайте, мы в колхоз «Вперед» не пойдем. Уедем лучше обратно
в Чувашскую АССР».  Колхозники колхоза  «Вперед»  относятся  к  нам
нехорошо и над чувашами смеются (ГАСО, 1934, л. 11).

Таким  образом,  все  факты,  изложенные  в  статье  газеты
«Колхозный путь», подтвердились. В итоговом протоколе отмечено,
что притеснение чувашей проходило при молчаливом согласии руко-
водства районной партийной организации:

При проведении с/х работ руководителями районных организаций и
работниками  МТС  систематически  применялась  посылка  буксирных
из передовых колхозов в отстающие колхозы. Так колхоз «Чуваш» из-за
посылки  буксира  не  выполнил  производственную  программу
по промыслу на 4 квартал… После попыток Егорова насильственно пере-
дать бригады чуваш в другие русские колхозы они почти полностью
не работали  2  недели,  а  собирались  уехать  в  Чувашскую  АССР
(ГАСО, 1934, л. 7).

По  итогам  разбирательств  председатель  районной  партийной
организации  Куединского  района  Юрганов  был  привлечен
к партийной  ответственности,  а  его  дело  передано  в  областную
комиссию  партийного  контроля,  поскольку  при  высылке  чувашей
«Юрганов  применял  оружие»,  а  «бригадиру  Борисову  за  хорошую
работу обещал пулю в лоб» (ГАСО, 1934, л. 6). 

Появление компактных поселений чувашей в  местах  традици-
онного расселения русских, отсутствие работы, имевшей целью инте-
грацию и поддержку сохранения языка и культуры чувашей, привели
к  формированию  искусственных  культурных  границ  в  данной
местности. Наличие границ, выливавшееся в том числе в межэтниче-
ское противостояние, фиксируется как источниками, так и материа-
лами полевых исследований.

РУССКО-ЧУВАШСКИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ КОНТАКТЫ

Несколько  десятилетий  компактного  проживания  русских  и
чувашей  на  юге  Прикамья  сформировали  особые  формы  развития
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этнокультурных комплексов. Полевые исследования 2001-2002 г. позво-
лили зафиксировать трансформацию отдельных элементов жизнен-
ного уклада чувашей после миграции. Для домашнего ткачества они,
например,  использовали  ткацкие  станы,  привезённые  при  пересе-
лении  или  изготовленные  по  традиции,  и  активно  пользовались
русскими кроснами местных мастеров. Независимо от модели станка
сохранилась технология традиционного ткачества: нити основы ткани
оставляли заплетённой в  косу,  которую закрепляли в  задней части
стана (в отличие от русских, которые навивали основу на вал в задней
части  ткацкого  стана).  В  основном  ткали  белый  холст,  цветную
пестрядь,  полусукно  для  изготовления  одежды,  полотенец  и  поло-
виков. Древние приёмы чувашской вышивки не получили широкого
развития в Пермском Прикамье. Как правило, местные мастерицы для
орнаментации  предметов  одежды,  бытовых  тканей  пользовались
такими,  более  поздними,  приёмами вышивки,  как  гладь,  вышивка
крестом. Именно в этих техниках выполнено большинство изделий
(рубахи, фартуки, полотенца), изготовленных уже в Пермском крае и
изученных в ходе полевых исследований (Полевые материалы автора).

Проживание в смешанных русско-чувашских деревнях чаще всего
приводило к тому, что мастера-специалисты обслуживали все хозяй-
ства. Среди кузнецов, обеспечивавших нужны крестьянских хозяйств
в скобяных изделиях, ковавших и чинивших железную утварь, были
как  русские,  так  и  чуваши.  Их  услугами пользовались  все  жители
деревни, независимо от этнической принадлежности. Пимокатный и
кулеткацкий  промыслы  также  развивались  в  русско-чувашских
деревнях  у  обоих  народов.  Изготовление  валяной  обуви,  как  и
продукция пимокатов, и сегодня продолжают сохраняться у чувашей
Пермского Прикамья,  тогда как изготовление кулей из липы, осво-
енное чувашами в Прикамье, уже в середине ХХ века перестало разви-
ваться в связи с отсутствием запроса в экономике. 

Усадьба  и  жилище  пермских  чувашей  не  приобрели  суще-
ственных  особенностей,  характеризующих  региональную  группу,
поскольку  переселявшиеся  чуваши  покупали  и  занимали  дома
русского  населения,  мигрировавшего  в  этот  период  в  Сибирь  и
в города.  Кроме  того,  начался  процесс  раскулачивания,  поэтому
в деревнях  имелся  незаселённый  жилой  фонд.  Освоение  сельских
районов чувашами происходило в период начала коллективизации,
активных  трансформаций  традиционной  культуры,  восприятия
универсальных городских черт. В условиях коллективного хозяйства
не было необходимости в усадебных постройках, связанных с сельско-
хозяйственным производством. В интерьере жилища в традиционную
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обстановку и убранство также именно в этот период активно внедря-
ются городские формы. Для усадебного комплекса чувашей Пермского
Прикамья, как и для отдельных построек (жилища, хлевов и др.), харак-
терно  активное  взаимодействие  местной  русской  традиции  и
традиций, перенесённых при переселении.

Между тем в  ходе  экспедиционной работы в  домах  отмечены
характерные для жилища чувашей нары, являвшиеся чертой традици-
онного  для  этого  народа  интерьера  (Гузенкова  &  Иванов,  с.  405).
Внутренний уклад русского жилища часто воспринимался чувашами.
В  ходе  полевых  исследований  информаторы  указывали  на  преем-
ственность отдельных элементов от местного населения: «В Чувашии
у нас  не  было полатей,  а  здесь  у  всех  полати были,  у  русских всё
полати были. А потом уже строили, глядя на русских» (д. Коровино
Куединского  района).  Характеризуя  убранство  жилища в  Пермском
Прикамье,  отмечают его  простоту,  незначительное  число элементов
мебели: «Стол стоял, а кругом лавки, полатья были здесь» (с. Большие
Кусты Куединского района). Распространённым был обычай украшать
интерьер жилища к празднику ткаными и вышитыми полотенцами.
Их размещали в красном углу у божницы, развешивали в простенки
между окон. 

О  формах  бытования  традиционного  костюма  в  Пермском
Прикамье достаточно подробно и наглядно рассуждают наши инфор-
маторы:  «Одежду больше в  магазине покупали.  Хранили,  конечно,
некоторую одежду чувашскую, одевали на праздники, на свадьбу…»
(ПМА,  2001-2002,  д.  Коровино);  «Родители с  собой привезли нацио-
нальную одежду, мама иногда её надевала здесь, но после войны уже и
не  носила…»  (ПМА,  2001-2002,  д.  Малые  Кусты);  «Здесь  уже
по-чувашски мало носили,  одежду уже по-русски носили.  А после
войны совсем по-русски стали ходить» (ПМА, 2001-2002, с.  Пантеле-
евка). 

Свадебный  обрядовый  комплекс  пермских  чувашей  оказался
наименее  сохранным.  Полевые  исследования  зафиксировали  лишь
фрагментарный  и  разрозненный  материал  по  традиционным
свадебным  обрядам,  в  то  время  как  другие  комплексы обрядности
представлены  более  полно.  Частыми  на  вопрос  о  традиционной
чувашской свадьбе были ответы: «Я даже не видала никогда чуваш-
ской  свадьбы»  (ПМА,  2001-2002,  д.  Большие  кусты);  «Здесь  всегда
делали по русскому обычаю» (ПМА, 2001-2002, д. Коровино); «Свадьбы-
то  по-русски  справляли»  (ПМА,  2001-2002,  д. Нижний  Тымбай);
«Свадьба  у  нас  была  по-русски,  песни  русские.  С  русскими  мы
[чуваши]  быстро  подружились»  (ПМА,  2001-2002,  д. Малые  Кусты).
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Таким  образом,  иноэтническое  окружение  стало  одной  из  причин
слабой  сохранности  комплексов  традиционной  культуры  чувашей
Прикамья. 

Как  видно,  в  начале  1930-х  гг.  этническая  культура  чувашей
Прикамья развивалась в условиях тесного взаимодействия с местной
средой.  Их  этнокультурные  комплексы адаптировались  и  к  новым
природно-климатическим и ландшафтным условиям, и к доминиру-
ющему  иноэтническому,  преимущественно  русскому,  окружению,
обладающему  своеобразием  местных  традиций.  Отдельные
комплексы  духовной  и  материальной  культуры  (жилые  и  хозяй-
ственные постройки, одежда, пища, обрядность, фольклор) по-разному
трансформировались в новых условиях. 

ВЫВОДЫ

Переселенческая кампания на территории Пермского Прикамья
в 1928-1930 гг. не только привела к росту населения, но и сформировала
локальные  этнодисперсные  группы  чувашей,  оторванные  от  мест
традиционного  проживания  и  оказавшиеся  в  иноэтнокультурном,
преимущественно русском окружении. Проведенный анализ полевых
материалов  и  письменных  источников  позволяет  глубже  взглянуть
на особенности  как  переселенческой,  так  и  в  целом  национальной
политики СССР 1920-х – 1930-х гг.  Процесс адаптации этих пересе-
ленцев не только был связан с обустройством на новом месте, но и
привел к проблемам в отношениях с местным населениям, которое
отнеслось к новым жителям настороженно. Отсутствие специальной
работы в этом направлении спровоцировало ряд инцидентов. 

Нельзя не отметить, что переселение в 1920-е гг. проходило в усло-
виях  характерного  для  всей  страны  разрушения  традиционного
уклада,  смены  идеологических  установок,  значительной  трансфор-
мации  этнокультурных  комплексов.  В  условиях  миграции  эти
факторы способствовали более интенсивному протеканию процессов
«размывания» этнических традиций, их замене унифицированными
элементами  советской  массовой  культуры.  Ещё  одна  специфика
чувашей в Пермском Прикамье состояла в том, что они были выход-
цами из разных районов,  носителями разных локальных традиций
в языке, костюме и обрядности. В условиях совместного проживания
происходило  смешение  и  взаимодействие  разных  элементов
локальных традиций. В то же время значительная численность чуваш-
ских  переселенцев,  расселение  одним  ареалом  в  отдалении
от крупных  населенных  пунктов,  сохранение  сельского  характера
расселения  способствовали  обеспечению  функционирования  инсти-
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тутов сохранения традиционного уклада, их межпоколенческой транс-
ляции. 
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Abstract

Processes  of  urbanization  and  modernization  created  preconditions  for  qualitative
changes in the demographic, social and professional structure of the cities, as well as
for the formation of specificc socio-professional groups. Meanwhile the active region
development contributed to the individual ethno-confessional communities and dias-
poras formation and institutionalization in cities.

Thee main authors’ task in to identify the ways of forming and the role of the Muslim
community in the Siberian cities, based on the analysis of aggregated and nominative
materials of the First General Census of the Russian Empire in 1897. Thee use of census
lists makes for the specificcity and novelty of the study. On the one hand, the data
allow to obtain the most complete list of Muslim persons who were in the cities at the
time of the census; on the other hand, it helps to undertake a comprehensive analysis
of the demographic, social and occupational characteristics of the Muslim population.

We present the socio-demographic characteristics  of  Muslims who lived in Siberia
at the late 19th century including the map of the Muslims’ location in the counties,
as well  as their number and gender composition in the Siberian cities. Thee general
portrait of the Muslim in the Siberian cities was shaped based on the aggregated data
of  the  1897  census.  Thee information  taken  from the  census  lists  made  it  possible
to surmise on about the formation of the Muslim community in individual cities, and
to characterize the Muslim society structure in the Tobolsk province cities.
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МУСУЛЬМАНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ В ГОРОДАХ 
СИБИРИ: ПО МАТЕРИАЛАМ 
ПЕРЕПИСИ 1897 ГОДА
Брюханова Елена Александровна1, Неженцева Наталья Владимировна2, 
Чекрыжова Оксана ИвановнаA

Алтайский государственный университет. Барнаул, Россия

Аннотация
Урбанизационные и модернизационные процессы создали предпосылки для
качественных  изменений  в  демографической,  социальной  и  профессио-
нальной  структуре  городов,  к  формированию  специфических  социально-
профессиональных групп. В то же время активное развитие региона способ-
ствовало  образованию  и  институционализации  отдельных  этно-конфессио-
нальных сообществ и диаспор в городах. 
Основная  задача  статьи  видится  в  выявлении путей формирования  и  роли
мусульманского  сообщества  в  городах  Сибири на  основе  анализа  агрегиро-
ванных и  номинативных материалов Первой всеобщей переписи населения
Российской империи 1897 г. Особенностью и новизной исследования является
привлечение в  качестве  основного источника переписных листов  1897  г.  по
городам Тобольской губернии, сведения которых позволяют, с одной стороны,
получить  наиболее  полный перечень  лиц,  исповедующих  мусульманство  и
находящихся  на  момент  переписи  в  городах,  а  во-вторых,  провести
комплексный  анализ  демографических,  социальных  и  профессиональных
характеристик мусульманского населения.
В статье рассмотрены социально-демографические характеристики мусульман,
проживавших в Сибири в конце XIX в., представлена карта, отражающая рассе-
ление мусульман по уездам,  а  также их численность  и гендерный состав в
городах Сибири. На основе агрегированных данных переписи 1897 г. был сфор-
мирован  общий  портрет  мусульманина-горожанина  сибирского  региона.
Сведения переписных листов позволили сделать выводы о сформированности
мусульманской общины в отдельных городах, дать характеристику структуре
мусульманского общества в городах Тобольской губернии. Статья предназна-
чена как для специалистов – историков, этнографов, социальных антропологов,
– так и для широкого круга читателей.

Ключевые слова
Мусульманство; ислам; перепись 1897; городское население; инородцы; татары;
исторический  источник;  историческая  база  данных;  Сибирь;  Российская
империя
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ВВЕДЕНИЕ

Город является одним из интересных и неоднозначных объектов
исторических,  социокультурных,  экономических  и  других  исследо-
ваний, в том числе и в контексте изучения этно-конфессиональных
особенностей региона. 

Период конца XIX – начала XX в. рассматривается как отдельный
этап развития городов Российской империи, обусловленный экономи-
ческим ростом и расширением транспортных путей (Миронов, 2012).
В сибирском регионе в этот период также происходили значительные
изменения, в том числе в сети городских поселений и их структуре.
Особенности развития сибирских городов конца XIX в.  объясняются
исследователями целым рядом факторов: строительством Транссибир-
ской магистрали, добровольными и принудительными миграциями,
военным  и  политическим  значением  административных  центров
(Скубневский & Гончаров, 2014). Происходящие процессы стали стиму-
лами  к  количественным  и  качественным  изменениям  в  структуре
городского  населения,  способствовали  формированию  социально-
профессиональных групп. Еще одной тенденцией развития региона
в рассматриваемый  период  стало  институциональное  оформление
этно-конфессиональных сообществ  и  диаспор  в  городах,  например,
еврейских,  польских  и  немецких  общин  в  Западной  Сибири
(Шайдуров, 2014; Shaidurov 2017; Shaidurov 2018), татарских общин на
Дальнем Востоке (Старостин, 2019). В таком контексте изучение особен-
ностей  образования  мусульманской  диаспоры  в  городской  среде
сибирского региона представляется актуальным.

Целью статьи является определение путей формирования и роли
мусульманского  сообщества  в  городах  Сибири  на  основе  анализа
агрегированных и номинативных материалов Первой всеобщей пере-
писи  населения  Российской  империи  1897  г.  Стоит  отметить,  что
первичные  материалы  переписи  содержат  уникальные  сведения
по городам Тобольской губернии и позволяют решить ряд исследова-
тельских задач. Так, специфика заполнения переписных листов преду-
сматривала  составление  поименного  списка  мусульман,  как  посто-
янно,  так  и  временно  проживавших  в  городах  на  начало  1897  г.,
а широкая программа переписи обеспечила возможность проведения
комплексного анализа выявленного сообщества по различным соци-
ально-демографическим  характеристикам.  В  целом,  привлечение
переписных листов к изучению мусульманского населения в городах
Сибири представляется новым и оригинальным подходом.
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ИСТОЧНИКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Первая всеобщая перепись населения 1897 г. стала крупнейшим и
наиболее  комплексным  статистическим  исследованием  Российской
империи конца XIX – начала XX в. Для Сибири материалы переписи,
опубликованные в восьми томах по губерниям (Первая, 1905), Общем
своде по империи (Общий свод,  1905),  а  также специальных разра-
ботках (Распределение, 1905), стали уникальным источником данных
об этническом, конфессиональном, демографическом, социальном и
профессиональном составе населения всех округов, городов и админи-
стративных  центров.  Стоит  отметить,  что  агрегированные  данные
переписи  1897  г.  уже  привлекались  для  изучения  мусульманского
населения  отдельных  регионов  Сибири  (Кабульдинов,  2001;  Гостю-
шева & Должиков, 2019; Старостин, 2019), а также других территорий,
например, Пермской (Бобицкий, 2017), Казанской (Загидуллин, 2000) и
Уфимской губерний (Ахтямова, 2016). Во многих работах использова-
лись сведения не только о вероисповедании, но об этнической принад-
лежности на основе родного языка. Такой подход связан с особенно-
стями разработки  и  унификации данных  переписи.  Так,  распреде-
ление  населения  по  вероисповеданию  представлено  только  в  трех
таблица и комбинировано со сведениями по родному языку, грамот-
ности и возрастам, тогда как распределение по родному языку встре-
чается  в  пяти  таблицах  и  сочетается  с  данными  о  грамотности,
возрастам,  семейному  положению,  физическим  недостаткам,  заня-
тости,  сословиям и состояниям (Первая,  1905).  Таким образом, соче-
тание сведений о вероисповедании и родном языке позволяет полу-
чить  представительный набор  данных о  мусульманском населении
региона. 

Вместе  с  тем,  несмотря  на  универсальность  агрегированных
данных, в некоторых трудах указывалось на ошибки в статистических
таблицах результатов переписи 1897 г. Чаще всего замечания касались
сведений по родному языку и по занятости (Брюханова, 2019, с. 161).
Так,  З.Е.  Кабульдинов,  сравнив  агрегированные  и  персональные
данные о занятости казахов Тюкалинского и Тарского уездов Тоболь-
ской губернии, пришел к выводу об ошибочной записи о причис-
лении казахов Тобольской губернии к земледельцам, т.к. большинство
хозяйств  в  переписных  листах  были  скотоводческими  (Кабуль-
динов, 2001, сс. 183–185). 

Переписные листы Первой всеобщей переписи населения пред-
ставляют  собой  уникальный  исторический  источник,  содержащий
персональные сведения о жителях по ряду показателей, таким как пол,
возраст,  сословие,  место  рождения,  приписки,  проживания,  грамот-
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ность, основное и побочное занятия. К сожалению, переписные листы
сохранились  лишь  по  отдельным  сибирским  городам.  Наиболее
репрезентативный комплекс переписных листов сохранился по 8 из
10 городов Тобольской губернии в Государственном бюджетном учре-
ждении Тюменской области «Государственный архив в г. Тобольске»
(ГБУТО ГАТ.  1897).  По сохранившимся материалам авторами статьи
была  создана  база  данных  «Население  городов  Сибири  на  рубеже
XIX-XX  вв.:  по  материалам  Первой  всеобщей  переписи  населения
Российской империи 1897 г.», а также одноименная информационная
система (Население, 2021). База данных является источникоориентро-
ванной и позволяет получить все сведения из источника. Первичные
материалы  переписи  1897  г.  использовались  как  для  рассмотрения
отдельных  этнических  групп  (Патканов,  1912;  Машарипова,  2013;
Кабульдинов, 2001), так и для анализа социальной и профессиональной
структуры  городского  населения  (Bryukhanova,  &  Vladimirov,  2017).
В целом сведения переписных листов позволяют существенно допол-
нить статистические данные переписи 1897 г, а также получить персо-
нифицированную  информацию  по  мусульманскому  населению
большинства городов Тобольской губернии.

Можно  отметить  различные  подходы  к  изучению  мусуль-
манского  населения  Сибири.  Так,  П. К.  Дашковский,  А. П.  Ярков,
Ю. А. Лысенко  анализировали конфессиональную политику  Россий-
ской  Империи  в  отношении  мусульманских  народов,  играющих
значительную роль в заселении и освоении малозаселенных терри-
торий Западной и Восточной Сибири. Кроме того,  рассматривалась
активная  миссионерская  деятельность,  проводившаяся  с  целью
привлечения  к  православию  мусульман  (Дашковский,  2014,  c.  94;
Ярков, 2014, с. 132; Дашковский & Шершнева, 2016, c. 94; Лысенко, 2010,
c.  54).  Отдельное  внимание  уделялось  юридическому  положение
мусульманских  общин.  З.Е.  Кабульдинов  отмечал,  что  основными
нормативными  документами,  определяющими  права  мусульман,
были  «Устав  о  сибирских  киргизах»,  «Положение  об  управлении
инородцев» (1892 г.), «Свод учреждений и устав управления духовных
дел  иностранных  исповеданий  христианских  и  иноверных»  (1896)
(Кабульдинов, 2001, c. 64). Положение мусульманских общин на мало-
заселённых территориях корректировалось с учетом политики коло-
низации окраин Империи (Шерстова, 2005). Кроме того, можно выде-
лить  группу  работ,  посвященных  этноконфессиональным  группам
отдельных  сибирских  городов,  таких  как  Верхнеудинск  (Перинов,
2009),  Ишим  (Ярков,  2012),  Томск  (Наумова,  2005),  и  регионов,
например, Восточной Сибири (Старостин & Павлинова, 2016) и Даль-
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него  Востока  (Старостин,  2019).  Тем  не  менее,  исследование,  осно-
ванное  на  комплексном подходе  и  персонифицированных  данных,
позволит, на наш взгляд, расширить представления о мусульманском
населении городов Сибири. 

МУСУЛЬМАНЕ ГОРОДОВ СИБИРИ ПО 
СТАТИСТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ ПЕРЕПИСИ 1897 Г.

Всего в Сибири по данным Первой всеобщей переписи 1897 г.
проживало  1263574  мусульман  (723184  мужчин,  543388  женщин),  что
составило около 1% от всех мусульман Российской империи. Мусуль-
мане составляли 2,2% от всего населения Сибири и занимали 4 место
по  численности  после  православных  (85,8%),  старообрядцев  (4,2%),
буддистов и ламаистов (4,3%). 

В уездах % от числа
жителей
уездов

В городах % от числа
жителей
городов

Амурская 665 0,6 308 0,9

Енисейская 5027 0,9 1370 2,2

Забайкальская 3182 0,5 321 0,8

Иркутская 7599 1,5 1180 1,9

Приморская 1268 0,6 543 1,1

Сахалин 1843 6,6 702 8,2

Тобольская 643880 4,5 1877 2,1

Томская 403201 2,1 2225 1,7

Якутская 1909 0,7 668 7,3

Сибирь 1263574 2,2 9194 1,9

Таблица 1. Численность мусульман в губерниях Сибири 
(Общий свод, Т1., с. 267)

Table 1. Muslims populations in the provinces of Siberia
(General vault, Vol. 1, p. 267)

Наибольшая  численность  мусульман  была  зарегистрирована
переписью в Тобольской и Томской губерниях (Таблица 1). Стоит отме-
тить, что некоторые авторы отмечали влияние «откачевок» казахов на
численность  этноконфессиональных  групп  указанных  губерний
(Кабульдинов, 2001, c. 4; Карих, 2014, сc. 59-60). Визуализация числен-
ности  мусульман  по  уездам  Сибири  представлена  на  Рисунке  1,
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на котором видно, что наибольшее количество мусульман проживало
в  Тобольском (223163  чел.),  Тарском (143076  чел.),  Тюменском (123281)
округах  Тобольской  губернии  и  Змеиногорском  (143320  чел.)  и
Каинском (103141 чел.) округах Томской губернии (Первая, 1905). 

Заметная доля мусульман на остове Сахалин, а также в городах
Восточной Сибири и Дальнего Востока объясняется исследователями
потоком ссыльнопоселенцев и каторжан (Константинова, 2007, c. 419).
Этим аспектом объясняется и половозрастная диспропорция мусуль-
манского населения (особенно в городах, где мужчины составляли 67%)
в сторону значительного преобладания мужчин среднего возраста (20-
40 лет). В отличие от ссыльных других вероисповеданий, часто следу-
ющих к местам ссылок вместе  с  семьями,  среди мусульман такого
практически не  наблюдалось.  По мнению В. П. Литвинова,  высылка
мусульман  способствовала  решению  многих  имперских  проблем,
существующих на национальных окраинах, и одновременно колони-
зации малонаселенных земель (Литвинов, 2015, c. 36).

Численность  мусульман  в  городах  Сибири  является  дискус-
сионным вопросом. Некоторые неточности встречаются при сопостав-
лении  данных  разных  изданий  результатов  переписи.  Например,
в томе 1 Общего свода результатов переписи по Империи общее коли-
чество  мусульман в городах составляет 9194 чел.  (Общий свод,  Т.1.,
c. 267), а в томе 2 Общего же свода в таблице 14 численность магометан
в городах указана 8492 чел. (Общий свод, Т. 2., c. 126). Суммарное коли-
чество мусульман в сибирских городах,  представленное в томах по
губерниям, совпало с данными тома 1 (Первая, 1905). Сопоставление
материалов переписи 1897 г. с Обзором Томской губернии за 1896 г.
(Обзор, 1897, Приложение 1 к ведомости 3), в котором была указана
численность мусульман в некоторых городах, также показало расхо-
ждение данных: для Барнаула, Каинска и Мариинска (265 чел., 120 чел.,
103  чел.  соответственно)  данные  переписи  превышали  показатели
административного  учета  (145  чел.,  53  чел.,  87  чел.),  тогда  как  для
Томска сведения переписи показали на 1000 мусульман меньше, чем
в Обзоре (1527 чел. и 2406 чел.). Принимая во внимание, что перепись
проводилась  единовременно  и  «на научных  принципах»,  основу
исследования  составили  статистические  данные  переписи  1897  г..
При этом следует учитывать и тот факт,  что перепись проводилась
зимой,  когда  численность  городов  менялась  за  счет  сезонных
мигрантов и переселенцев (Первая, Т. 78, 1905, c. 25). Численность и
гендерная  структура  мусульман  в  городах  Сибири  по  материалам
переписи 1897 г. представлена на Рисунке 1. 
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Рисунок 1. Численность мусульман в уездах и городах Сибири по
материалам переписи 1897 г. 

Figure 1. Muslims populations in the Siberian counties and cities,
based on the 1897 census

Наиболее  многочисленные  мусульманские  сообщества  прожи-
вали  в  Томске,  Иркутске,  Енисейске,  Таре,  Тобольске  и  Тюмени.
Заметную долю в среде городского населения мусульмане составляли
в г.  Олекминске  Якутской губернии и г.  Тара Тобольской губернии
(Таблица 2). 

В этническом отношении большинство мусульман (92,6%) явля-
лись представителями турецко-татарской языковой группы (Общий
свод, Т. II, c. 126). Это обстоятельство позволяет проследить занятость
большей части мусульманского населения. Так, наиболее распростра-
ненными сферами деятельности татар были торговля, извоз, служба в
вооруженных силах и работа в сфере обслуживания, заметной была
доля заключенных среди татарского населения. Существенно отличись
по занятости татарского населения Приморская область и о. Сахалин,
в первой из которых больше 93% татар-мужчин были военнослужа-
щими,  а  на  втором 51%  татарского  населения  отбывали  наказание,
а 32% указали основное занятие как земледелие и, можно предполо-
жить, что являлись ссыльнопоселенцами. 
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Количество
жителей

Количество
мусульман,

всего

Доля мусульман
в городском
населении

Томск 523210 1527 2,9

Иркутск 513673 973 1,9

Енисейск 113406 671 5,9

Тара 7223 627 8,7

Тобольск 203425 534 2,6

Тюмень 293544 498 1,7

Олекминск 1144 417 36,5

Благовещенск 323834 308 0,9

Красноярск 263699 296 1,1

Барнаул 213073 265 1,3

Якутск 6535 246 3,8

Ачинск 6699 211 3,1

Таблица 2. Города Сибири, в которых численность жителей-мусульман 
больше 200 чел. (Первая, 1905)

Table 2. Cities of Siberia with more than 200 Muslim inhabitants. (Pervaya, 1905)

Таким образом, агрегированные данные переписи 1897 г. позво-
лили сформировать два портрета мусульманина-горожанина сибир-
ского региона: первый – это молодой мужчина (18-30 лет), ссыльный
татарин;  второй  –  молодой  мужчина  (18-39  лет),  татарин,  занятый
в традиционных для городов сферах таких, так торговля, извоз, обслу-
живание, либо служащий в вооруженных силах.

МУСУЛЬМАНЕ В ГОРОДАХ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ 
ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРЕПИСНЫХ ЛИСТОВ 
ПЕРЕПИСИ 1897 Г.

К маю 2020 г. база данных «Население городов Сибири на рубеже
XIX-XX  вв.:  по  материалам  Первой  всеобщей  переписи  населения
Российской империи 1897 г.» содержала сведения о 1816 мусульман по
городам Тобольск (571 чел.), Тара (642 чел.), Тюмень (390 чел.), Ишим
(94 чел.), Тюкалинск (54 чел.), Курган (39 чел.), Ялуторовск (19 чел.) и
Туринск  (7  чел.).  Некоторые  расхождения  с  агрегированными
данными  объясняются  несколькими  факторами.  Численность  ниже,
чем указанная в статистических таблицах, обусловлена тем, что база
данных  находится  еще  в  стадии  заполнения.  Количество  мусуль-
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манского населения выше, чем указано в изданиях переписи, связано
с особенностями  заполнения  переписных  листов,  в  частности
в тюремных замках и каторжных тюрьмах. В соответствии со специ-
альной  инструкцией  сведения  о  заключенных  вносились  в  общие
перечневые  ведомости  заранее  (примерно  за  две  недели),  а  затем
проверялись  и  исправлялись  «по  состоянию»  на  28  января
(Инструкция,  1896,  cс.  1-2),  что  привело  к  наличию  вычеркнутых
записей. Так, из 203 записей о мусульманах-заключенных тобольских
тюрем 21 запись вычеркнута полностью, т.е. людей перевели в другие
пенитенциарные учреждения или отправили на поселения. 

По  общим  социально-демографическим  показателям  мусуль-
манского  населения в городах Тобольской губернии сведения пере-
писных листов аналогичны опубликованным результатам переписи.
В целом очевидна гендерная (Рисунок 2) и возрастная диспропорция
в большинстве городов. Из всех мусульман, находившихся в момент
переписи  в  городах  Тобольской  губернии,  70%  были  мужчинами,
из которых 48% в возрасте от 18 до 40 лет; при этом в Тюкалинске
(по выборке), Ялуторовске и Туринске женщин и детей перепись не
зарегистрировала. 

Рисунок 2. Гендерная структура мусульман в городах Тобольской
губернии по материалам переписи 1897 г. 

Figure 2. Thee gender structure of Muslims in towns in Tobolsk Province,
according to the census of 1897. 
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Такая  диспропорция  обусловлена,  во-первых,  несением  моло-
дыми  мусульманами-мужчинами  старше  21  года  военной  службы
в соответствии с «Уставом о воинской повинности» (1874 г.), во-вторых,
наличием  в  Тобольской  губернии  тюрем  разных  категорий
(каторжные,  пересыльные  тюрьмы,  исправительные  и  арестантские
отделения).  Так,  военнослужащие составляли 7% (128 чел.),  а  заклю-
ченные 17% (311  чел.)  от  общей численности  мусульман в  городах
Тобольской  губернии.  При  этом  в  отдельных  случаях  указанные
факторы имели ключевое значение в формировании мусульманского
населения  в  городах:  в  Туринске  –  100%,  в  Ялуторовске  –  68%
мусульман были военнослужащими, в Тюкалинске 68,5%, в Тобольске –
35,5% мусульман находились в тюремном замке. 

Интересно отметить, что большинство мусульман, находившихся
на военной службе или отбывающих наказание, в городах Тобольской
губернии были выходцами из других регионов Российской империи,
а  также  носителями  более  20  языков.  62,5%  мусульман,  несущих
военную службу, были родом из Казанской губернии, 20,3% – из Уфим-
ской, Вятской и Пермской губерний, и 11,7% были местными урожен-
цами  (ГБУТО  ГАТ.  1897e.  Л.15,  36;  ГБУТО  ГАТ.  1897d.  Л.31).
Из 210 человек,  исповедующих  ислам  и  говорящих  на  сартском,
персидском, черкесском, башкирском и других языках, кроме татар-
ского,  киргизского и русского,  196 были заключенными тобольских
тюрем. Таким образом, военная служба и институт ссылки формиро-
вали этно-конфессиональное разнообразие во многих городах Тоболь-
ской губернии.

Несмотря на значимость рассмотренных факторов, всего в городах
Тобольске,  Тюмени,  Таре,  Кургане  и  Ишиме  проживало  78%  или
1412 мусульман, не связанных военной службой или ссылкой, из них
89% постоянно проживали в городах. Неким показателем сформиро-
ванности мусульманского сообщества является наличие и количество
семейных домохозяйств. Так, в Кургане проживало только 3 мусуль-
манских  семьи,  в  Ишиме  –  11,  в  Тобольске  –  36,  Тюмени  –  52,
Таре – 109.  Большинство  городских  мусульманских  семей  были
немногочисленны  (2-7  чел.),  большие  патриархальные  семьи,
в которых проживало несколько поколений, были зарегистрированы
переписью только в Таре и Тобольске. В этих же городах находились
мечети. Наиболее многочисленными были семьи Бекшиневых, Баши-
ровых, Саитовых, Айтыкиных, Рахматуллиных, Курмановых. В пере-
писных  листах  также  нашло  отражение  такое  явление,  возможное
в магометанских семьях, как наличие нескольких жен. Например, две
жены  имели  тобольский  купец  Тохтасын  Айтмухаметов  (52  года),
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представители  тобольского  рода  Бекшеневых  Мухамет  (48  лет)  и
Авусагин (30 лет) (ГБУТО ГАТ. 1897а. Л.15, 36; ГБУТО ГАТ. 1897b. Л.2, 3),
тобольский имам и мулла Шарыпов Шакир Абдул, тарский торговец
Митридинов  (42  года),  содержатель  земской  станции  Бухарского
волостного правления Сеитов (50 лет) и крестьянин Уватской волости
Тобольского уезда Ибрагим Шаги-Мартанов (38 лет).

Переписные листы позволяют получить представление о соци-
альном  составе  мусульманского  общества  городов  Тобольской
губернии. Стоит отметить, что переписные листы отражают самоиден-
тификацию личности, т.к. сведения записывались «со слов».

Рисунок A. Распределение мусульман городов Тобольской губернии
сословиям и социальным группам на основе данных переписных листов

переписи 1897 г.

Figure A. Thee distribution of Muslims in Tobolsk Province cities into estates
and social groups, based on data from the census of 1897

На  Рисунке  3  представлено  распределение  мусульман  городов
Тобольской губернии сословиям и социальным группам: 37% (680 чел.)
отнесли себя к инородцам (из них 304 чел. назвали себя представите-
лями  бухарских  татар),  36,6%  (665  чел.)  –  к  крестьянам,  15%  –
к различным категориям ссыльных. Кроме того, к дворянам отнесли
себя 27 человек – представители рода Кульмаметьевых, проживающих
в Тобольске (6 человек) и Тюмени (21 человек), – и 13 человек семьи
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Айтыкиных из г. Тары имели статус почетных граждан (ГБУТО ГАТ,
1897c. Л. 125). Интересно, что известные купцы 2 гильдии Айтмухаме-
товы, Айтыкины, Бекшеневы (Календарь, 1897, cс. 28, 33) указали свое
состояние по происхождению, т.е. как инородцев. 

Анализ  данных  переписных  листов  показал  характерный  для
городов уровень занятости: в среднем доля самозанятых магометан в
городах Тобольске, Ишиме, Тюмени, Кургане и Таре была 54%. Исклю-
чение составила только Тара, в которой члены семьи составили 54,6%.
В целом сферы занятости мусульман также были традиционными для
городского населения: торговля (12,9%), работники и прислуга (16,8%),
извозный промысел (3,8%) и ремесло (6%). В сельском хозяйстве было
занято  4%  мусульман,  преимущественно  в  г.  Тобольске  (33  чел.),
большинство из которых приехали в город на заработки из волостей
Тобольского округа и проживали в постоялых дворах по улицам Бере-
говая  и  Абрамовская.  В  Кургане  5  киргизов-кочевников  из  Акмо-
линского округа также приехали для сезонных заработков чернорабо-
чими. 

На основе агрегированных и персональных данных переписи 1897
г.  можно  сделать  вывод  о  сформированности  мусульманских  сооб-
ществ  как  отдельных  этноконфессиональных  групп  в  городах
Тобольск,  Тара и Тюмень.  Для  магометанских  обществ  было харак-
терно,  с  одной  стороны,  стремление  к  сохранению  семейных
традиций, религии и культуры, с другой – городской образ жизни и
вовлеченность в экономику городов. В других городах путями увели-
чения численности мусульманского населения были миграционные
процессы, пенитенциарная система и военная служба.

ВЫВОДЫ

Анализ  материалов  Первой  всеобщей  переписи  населения
Российской империи 1897 г. показал, что можно выделить 4 группы
мусульман в городах Сибири. Отдельную социальную группу состав-
ляли  ссыльные  различных  категорий,  в  том  числе  заключенные
каторжных,  пересыльных  тюрем  в  г.  Тобольске,  арестантских  отде-
лений других городов. Эта группа отличалась этнической «пестротой»
и разнообразием губерний выхода мусульман (Средняя Азия, Кавказ,
Европейская  Россия).  Следующая  группа  представлена,  преимуще-
ственно, молодыми татарами-мусульманами, отбывающими военную
службу.  В  городах  Тобольской  губернии  срочные  военнослужащие-
мусульмане были выходцами из Казанской,  Уфимской и Пермской
губерний.  Мусульманские  сообщества  в  городах  Тобольске  и  Таре
сформировали  преимущественно  «местные»  инородцы  –  выходцы
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из бухарских татар, которые, с одной стороны, стремились сохранить
традиции, с другой, были вовлечены в экономику города, что влияло,
например, на размер и состав домохозяйств. Самую малочисленную
группу  составили  крестьяне  и  инородцы,  временно  пребывающие
в города  для  сезонных  заработков.  Стоит  отметить,  что  для
большинства мусульман-горожан была характерна традиционная для
городского населения занятость: торговля, извоз, сфера обслуживания. 

В целом, материалы переписи 1897 г. позволяют получить пред-
ставление о социально-демографических и экономических особенно-
стях мусульманского населения, сделать вывод о сформированности
мусульманского сообщества в отдельных городах Сибири.
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Abstract

At the turn of the 19th – 20th century Siberia became a “melting pot” once again,
where the representatives of various ethnic groups found themselves. Thee reasons for
the  resettllement  beyond  the  Urals  were  of  predominant  economic  character.
Thee purpose of this paper is to analyze the impact of various social events of the ficrst
third of the 20th century on the life of Siberian Germans. Russian Germans engaged
in agriculture were forced to seek the ways to survive inside Russia in the situation of
the agrarian crisis. Modernization of the state migration policy at the beginning of
the 20th century and development of the railway transport allowed for labor migra-
tion, as a result of which Siberia turned into one of the agrarian regions, being on
the rise,  by  the  mid-1910s.  German  immigrants,  who  created  capitalist  farm  type
households there and became a model for Russian old-timers and other immigrants,
contributed  greatly  to  his  process.  However,  the  events  of  1914-1922  disrupted
the customary pace of life in the German village. Thee economic policy of the Bolshe-
viks who came to power provoked famine in the ficrst half of the 1920s.Thee German
population  suffeered  from  hunger  as  well,  which  drove  up  emigration  sentiments.
However, NEP and restoration of cooperation allowed them to start rapid recovery of
the  small-scale  economy.  Thee  All-Russian  Mennonite  Agricultural  Union  played
a pivotal  role  in  this  process.  Thee  gradual  curtailment  of  NEP  and  transition
to a command-administrative  economic  model  were  connected  with  pressure
on the German  population  among  which  the  conservative-clerical  sentiments
prevailed. It was sure to provoke a new round of confrontation between the Russian
Germans and the Soviet state in the late 1920s already. Thee article is intended for those
interested in the history of ethnic minorities (Russian Germans) and national politics
in the twentieth century.
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НЕМЕЦКОЕ НАСЕЛЕНИЕ СИБИРИ 
В УСЛОВИЯХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ТРАНСФОРМАЦИЙ 1900-Х – 1920-Х ГГ.

Шайдуров Владимир Николаевич
Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина. Санкт-Петербург, Россия. 
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Аннотация
На рубеже XIX – XX вв. Сибирь вновь стала «плавильным котлом», в котором
оказались представители различных этнических групп. Причины переселения
за  Урал  носили  преимущественно  экономический  характер.  Целью  данной
статьи  является  анализ  влияния  различных  общественных  событий  первой
трети XX в. на жизнь сибирских немцев. В условиях аграрного кризиса россий-
ские немцы, связанные с сельским хозяйством, вынуждены были искать пути
выживания внутри России.  Модернизация государственной переселенческой
политики в начале XX в.  и развитие железнодорожного транспорта создало
благоприятные условия для трудовой миграции, в результате которой к сере-
дине  1910-х  гг.  Сибирь  превратилась  в  один из  динамично  развивавшихся
аграрных регионов.  Не последнюю роль в этом процессе сыграли немецкие
переселенцы, создавшие здесь капиталистические хозяйства фермерского типа
и  ставшие  образцом  для  русских  старожилов  и  прочих  переселенцев.
Однако события 1914-1922 гг. нарушили сложившийся ритм жизни немецкой
деревни. Экономическая политика пришедших к власти большевиков спрово-
цировала  голод  в  первой  половине  1920-х  гг.  Немецкое  население  также
пострадало от голода, что спровоцировало рост эмиграционных настроений.
Однако  НЭП  и  восстановление  кооперации  позволили  ему  начать  быстрое
восстановление  мелкотоварного  хозяйства.  Важную  роль  в  этом  процессе
сыграл  Всероссийский  меннонитский  сельскохозяйственный  союз.  Посте-
пенное свертывание НЭПа и переход к командно-административной экономи-
ческой модели были сопряжены с давлением на немецкое население,  среди
которого преобладали консервативно-клерикальные настроения. Уже в конце
1920-х гг. оно спровоцирует новый виток противостояния российских немцев и
Советского  государства.  Статья  рассчитана  на  тех,  кто  интересуется  исто-
рией этнических меньшинств (российских немцев) и национальной политики
в ХХ в.

Ключевые слова
российские немцы; Сибирь; переселение; меннониты; национальная политика;
национальная  автономия;  немецкий  район;  всероссийский  меннонитский
сельскохозяйственный  союз;  голод;  Новая  экономическая  политика;
Гражданская война в России
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ВВЕДЕНИЕ

В середине 1760-х гг.  по  инициативе  императрицы Екатерины
Великой  началась  иностранная  колонизация.  На  первом  месте
по числу  переселенцев  из  Центральной  и  Западной  Европы  стали
немцы, которые основали в течение 1760-х – 1820-х гг. группы посе-
лений  (колоний)  в  Поволжье,  Новороссии,  Санкт-Петербургской,
Новгородской,  Воронежской,  Волынской губерниях.  Нехватка  земли
в условиях  увеличивающегося  населения  колоний  подтолкнула
во второй половине XIX в. к приобретению земельных участков для
образования так называемых дочерних колоний (Поволжье, Причерно-
морье, Белоруссия, Северный Кавказ). На рубеже XIX – XX вв. эта же
причина  побудила  переселенцев  включиться  в  общероссийские
миграционные процессы. Активное участие немцев в столыпинском
переселении привело к  появлению в Сибири и Центральной Азии
многочисленных моноэтничных поселков,  которые  стали центрами
развития  зернового  и  молочного  хозяйства  фермерского  типа.
К началу Первой мировой войны они являлись важными поставщи-
ками зерна и сливочного масла на внутренний рынок. Однако обще-
ственные потрясения 1917 – 1920 гг. нанесли серьезный удар по немец-
кому хозяйству в Сибири. НЭП стал для немцев спасением: основная
ставка в этот период была сделана на различные формы кооперации.
В условиях свертывания НЭПа и перехода к коллективизации возник
латентный конфликт между немецким населением Сибири и Совет-
ским государством. Не желая отказываться от индивидуального хозяй-
ствования, подкрепленного доминировавшей протестантской этикой,
многие из них на рубеже 1920-х – 1930-х гг.  предприняли попытку
эмигрировать из СССР в США, Канаду, где у некоторых из них еще
с 1870-х  гг.  проживали  многочисленные  родственники.  Однако  это
протестное движение было подавлено, а немецкое население Сибири
утратило «кредит доверия» Советской власти. Оно вынуждено было
включиться в колхозное строительство. Но потеря большей части рабо-
чего  и  продуктивного  скота,  усовершенствованного  сельскохозяй-
ственного  инвентаря,  наличных средств  сделали немецкие  колхозы
заурядными.  Ликвидация  Октябрьского  (Немецкого)  района
в Алтайском крае и «Большой террор» 1937-1938 гг.  нанесли колос-
сальный урон сибирским немцам, от которого они смогли оправиться
лишь в 1960-е – 1970-е гг.
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ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ

Целью данной статьи является анализ влияния различных обще-
ственных событий первой трети XX в. на жизнь сибирских немцев.
В центре внимания находятся вопросы, связанные с переселением и
адаптацией  немцев  из  различных  частей  Российской  империи
в Сибирь,  их  контактами  со  старожильческим  и  переселенческим
населением в местах водворения, влиянием Первой мировой войны,
Великой  Русской  революции  1917  г.  и  последовавшей  за  ней
Гражданской войны на повседневную жизнь немецких крестьян, взаи-
моотношениями сибирских немцев с новой властью в 1922-1927 гг.

В  основу  исследования  заложены принципы теорий  модерни-
зации  и  фронтира.  В  результате  переселения  немецких  крестьян
в Сибирь сформировался дополнительный фактор, способствовавший
модернизации сельского хозяйства. Используя различные источники,
они  смогли  в  короткий  срок  адаптироваться  к  новым  природно-
климатическим условиям и создать успешно действовавшие до 1917 г.
хозяйства фермерского типа, являясь образцом для подражания окру-
жающему их населению.

Основной  массив  исторических  источников,  которые  были
использованы  нами  при  написании  данной  статьи,  представлен
архивными  документами,  отложившимися  в  хранилищах
центральных (Государственный архив Российской Федерации, Россий-
ский государственный исторический архив) и региональных архивах
(Государственный  архив  Алтайского  края,  Государственный  архив
Томской области). 

Наиболее ценными являются для нас документы экономического
содержания за разные исторические периоды. Так, следует выделить
первичные подворные карточки Всероссийской сельскохозяйственной
и поземельной переписи 1917 г., анализ которых дает исследователю
разноплановую информацию о крестьянском хозяйстве,  а  массовый
характер  источника  позволяет  проводить  глубокие  статистические
исследования.  Другим  видом  статистического  источника  стали
карточки немецких кооперативов в Сибири, которые были составлены
для  «Всероссийского  меннонитского  сельскохозяйственного  союза»
(далее  ВМСХС)  – “Allrussischer  mennoniten landwirtschaftelicher  Verein”
(1923 – 1928 гг.).  Оба источника позволяют составить представление
об экономическом благосостоянии немцев региона в местах компакт-
ного проживания накануне общественных и экономических трансфор-
маций.

Документы  местных  партийных  и  советских  органов  власти
(политдонесения,  информационные  письма  и  пр.),  отложившиеся
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в региональных архивах, позволяют нам восстановить как обстановку
в немецких  поселках  накануне  (1928  г.),  так  и  в  момент  массовой
эмиграции (1929-1930 гг.). Важное значение имеют документы, отража-
ющие экономическое и моральное положение немцев, вынужденных
вернуться в Сибирь (1930 г.).

В  целом  использование  широкого  круга  исторических  источ-
ников позволяет достичь исследовательской цели.

ОБСУЖДЕНИЕ

История сибирских немцев первой трети XX в. изучена на сего-
дняшний день неравномерно как в проблемном, так и в хронологиче-
ском отношении. Отечественные историки конца XX – начала XXI в.
основное внимание уделяют досоветскому периоду. В данном случае
мы  имеем  дело  с  публикациями  как  общего,  так  и  тематического
содержания.

Следует отметить монографию П. П. Вибе, посвященную анализу
социально-экономической  жизни  немецких  поселений  в  Сибири
(Вибе,  2007).  Используя  богатый фактографический  материал,  автор
сосредоточил  основное  внимание  на  переселенческих  поселках
Омского  уезда  Акмолинской  области.  Материалы же  по  немецким
поселкам Томской губернии были использованы крайне слабо. 

На протяжении многих лет нами изучаются различные аспекты
исторического прошлого сибирских немцев. Так, в 2003 г. нами была
опубликована  монография,  в  которой  подробно  были  рассмотрены
вопросы,  связанные  с  переселением  немцев-поселян  за  Урал  и
их экономической  адаптацией  к  новым  условиям  жизни
(Шайдуров, 2003). Позднее с позиций компаративизма немцы Сибири
были рассмотрены в сравнении с польским и еврейским населением
региона (Шайдуров, 2013). 

Большое  внимание  в  2000-х  –  2010-х  гг.  уделяется  изучению
отдельных проблем. Так, появились исследования по истории немец-
кого предпринимательства в Сибири. Среди авторов, активно работа-
ющих в данном направлении,  следует выделить В. А.  Скубневского
(Скубневский,  2010),  И. И.  Кротта  (Кротт,  2010),  В. Н.  Шайдурова
(Shaidurov, 2017). В опубликованных работах отмечается вклад немцев
как в развитие аграрного, так и промышленного предпринимательства
в Западной Сибири.

Таким образом,  при изучении истории конца XIX в.  –  1917  г.
авторы сосредоточили основное внимание на проблемах социально-
экономического характера.
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Великая русская революция 1917 г. и Гражданская война сыграли
заметную роль в истории немцев Сибири. Наравне с другими этниче-
скими меньшинствами они оказались в поле зрения Советской власти,
которая постаралась найти в их среде опору. Подробно эта тема пред-
ставлена  в  монографии И. В.  Нам (2009).  Еще  один важный сюжет
истории сибирских немцев межвоенного периода, попытка массовой
эмиграции в США и Канаду в 1929-1930 гг., был освещен лишь в моно-
графии Л. П. Белковец (1995). 

Межвоенный период истории сибирских немцев рассматривается
преимущественно сквозь призму государственной политики. Однако
проблемы экономической жизни немецкой деревни в 1920-е гг. отра-
жены  в  отечественной  историографии  фрагментарно  (Вибе,  2007).
Этот пробел частично закрывают работы краеведческого содержания
(Фаст, 2012).

Особый интерес представляет деятельность в период НЭПа регио-
нальных отделений ВМСХС. Эта тема применительно к Сибири затра-
гивалась крайне редко (Вибе, 2007). Можно согласиться с отечествен-
ными учеными, что «вопрос о деловых контактах … остается опреде-
ленной лакуной в исследованиях» (Редькина, Назарова & Морозова,
2020, с. 45).

Определенный интерес к немецкому населению Сибири прояв-
ляли и зарубежные авторы. Так, в Германии второй половины 1920-х –
1930-х  гг.  были  опубликованы  работы,  в  которых  упоминались
немецкие переселенческие поселки в Сибири (Schmidt, 1926). В неко-
торых из них использовался первичный авторский материал, полу-
ченный во время их посещения.  В отличие от своих предшествен-
ников  (например,  пастора  Я.  Штаха)  (Stach,  1938),  авторы  1950-х  –
1960-х гг. опирались преимущественно на воспоминания эмигрантов
и  работы  предшественников  (M…r,  1964;  Stumpp,  1964).  Совместная
монография  Д.  Брандеса  и  А.  Савина  (Brandes  &  Savin,  2001)  стала
настоящим прорывом. В ней авторы на основе богатого источникового
материала  представляют  различные  аспекты  взаимоотношений
сибирских немцев с советскими и партийными органами власти.

Подводя  итог  иториографическому  обзору,  можно  согласиться
с мнением  Т. Б.  Смирновой,  которая  указала  на  высокую  степень
изученности истории немцев Сибири (Смирнова, 2008). В то же время
следует отметить, что вне поля зрения авторов до сих пор остаются
вопросы, которые требуют глубокого изучения с привлечением широ-
кого круга источников.
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НЕМЦЫ СИБИРИ В НАЧАЛЕ ХХ В.

Аграрный кризис, охвативший в XIX в. основные центры сельско-
хозяйственного  производства  Российской  империи,  не  обошел
стороной немецкие колонии Поволжья, Новороссии, Кавказа. Реформа
колоний 1871 г., направленная на дальнейшую гомогенизацию обще-
ства,  вызвала  негативные  отклики  в  среде  бывших  колонистов.
В результате  ее  проведения  немцы  лишились  тех  привилегий,
которые были им дарованы в  1760-х  –  1810-х  гг.,  в  том числе  и в
земельном вопросе.

Естественный  рост  колонистского  населения  при  сохранении
неизменного  земельного  фонда  уже  во  второй  половине  XIX  в.
поставил его перед необходимостью оперативного решения земель-
ного вопроса. Наиболее богатые меннонитские колонии Юга России
стали  приобретать  земельные  участки  и  образовывать  на  них  так
называемые  «дочерние  колонии».  Например,  земли  приобретались
на Кубани (Алексеенко,  1994,  сс.  56-57)  и  Дону  (Чеснок,  1994,  с.  82).
Но далеко не все колонии имели средства для приобретения новых
земельных участков, на которые осуществлялся вывод молодых семей.
В общероссийском масштабе в начале 1900-х гг. этому стали препят-
ствовать на уровне Крестьянского Банка, который, по факту, перестал
выдавать кредиты на покупку земли лицам немецкой национальности
(РГИА, 1900-1901, л. 4). Подобного рода действия в Привислинском крае,
Сибири и на Урале чиновниками объяснялось отсутствием интереса
со стороны правительства «к приобретению земель сего рода лицами»
(РГИА, 1900-1901, л. 17). Неурожай, голод и эпидемии начала 1890-х гг.
негативно отразились на экономическом благосостоянии большинства
колонистов.  Все  это  еще  больше  подогревало  миграционные
настроения среди немцев-аграриев.

Для небольшого числа немцев выходом стала эмиграция за Океан.
По некоторым данным, к началу ХХ в. в США, Канаду, Бразилию и
некоторые другие страны Америки выехало ок.  80 тыс.  российских
немцев, что в сравнении с численностью всего немецкого населения
России на 1897 г. составило более 4% (Профессии и занятия …). Однако
эмиграция была доступна далеко не всем желающим, т.к.  она была
сопряжена  с  серьезными  материальными  издержками.  Далеко
не каждая  колонистская  семья  могла  себе  позволить  такие  траты.
Поэтому  подавляющее  большинство  немцев  оставалось  в  России  и
изыскивало внутренние возможности для улучшения материального
положения.

Вплоть до конца XIX в. стихийная миграция в Сибирь находилась
под законодательным запретом. Однако на рубеже XIX – XX вв. прави-
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тельство стало рассматривать территории за Уралом не столько как
место ссылки, сколько как один из привлекательных в экономическом
отношении  регионов.  Хозяйственное  развитие  шло  медленными
темпами,  что  было  связано  со  слабой  заселенностью,  отсутствием
развитой системы дорог, низкой покупательской способностью насе-
ления, дороговизной банковского кредита и многими другими причи-
нами.  Начавшееся  железнодорожное  строительство  и  массовое
крестьянское  переселение  должны  были  изменить  ситуацию
в лучшую сторону.

К концу XIX в. в Сибири Первой всеобщей переписью населения
было учтено лишь 5,4 тыс.  немцев,  которые проживали преимуще-
ственно в городах и были заняты в местной промышленности (23,5%),
несли частную службу (ок. 8%) и т.д. (Профессии и занятия …). В это же
время в сельском хозяйстве было занято лишь 23% немцев региона
(Профессии и занятия …). Это были те немцы-переселенцы, которые
в начале 1890-х гг.  водворились в Тобольской и Томской губерниях.
Основанные ими поселения Александровка (Вибе, 2007, с. 45) и Подсос-
новое (Фаст, 2012, с. 15) стали центрами притяжения бывших колони-
стов.  В  этот  период  сформировалось  несколько  центров  немецкой
аграрной колонизации в Западной Сибири. В Тобольской губернии
большая  часть  переселенческих  поселков  возникла  вблизи  Омска.
На территории  Томской  области  немцы  обосновались  преимуще-
ственно в ее Алтайской части (до 1907 г.  это был Алтайский округ
ведомства Кабинета Его Императорского Величества). Одним центром
притяжения  на  северо-западе  стал  г. Славгород,  другим  (на  юго-
западе) с. Змеиногорское. 

Вплоть до 1910 г. основной поток шел из Саратовской и Самар-
ской губерний, наиболее пострадавших от голода и эпидемий начала
1890-х гг. Немецкое переселенческое население в Сибири различалось
не только по месту выхода, но и конфессиональной принадлежности.
Если  первоначально  преобладали  католики  и  лютеране  Поволжья,
то в 1910-х  гг.  среди переселенцев  резко  выросла  доля  меннонитов,
сохранявших связи с материнскими колониями в Новороссии.

Сибирские  немцы  на  новом  месте  жительства  столкнулись
с многими проблемами: требовались деньги на приобретение инвен-
таря,  покупку  семенного  материала;  нужно  было  приспособиться
к ведению хозяйства в условиях критического земледелия. Адаптация
шла крайне тяжело. Первые два-три года оказались неурожайными.
Небольшие средства тратились на покупку зерна для нового посева.
В этот период в переселенческих поселках обыденным явлением стал
голод. Типичной была ситуация, представленная в одном из крестьян-
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ских  прошений:  «В  настоящем  1910  г.  на  выданном  нам  участке
урожая хлеба по случаю засухи ничего решительно не оказалось, даже
до сего времени (осень 1910 г. – В.Ш.) во многих местностях осталось
невсхожим, а который взошел, еще зеленью окончательно повыгорел,
так что по снятии урожая в некоторых домохозяйствах даже не полу-
чили семян,  которые  были высеяны при посеве  весной сего  года»
(РГИА, 1910-1912, лл. 12-12 об.).

Немцы неоднократно обращались к местным властям с просьбой
выдать им «семенную ссуду» до будущего урожая. Крестьяне обраща-
лись с просьбами ссудить их деньгами на покупку скота: «Приехав
в Сибирь и обзаведшись лошадьми, в текущем году (1910 г. – В.Ш.)
потеряли положительно все, в настоящее время не имеем ни одной
лошади,  а  также  не  имеем  средств  к  покупке  таковых»  (РГИА,
1910-1912, л. 46). Однако в большинстве своем эти прошения остава-
лись  без  ответа,  что  вполне  объяснимо:  в  это  же  время  в  степных
районах возникли не только немецкие, но и русские, украинские, бело-
русские,  прибалтийские  поселения,  население  которых  столкнулось
с теми же проблемами. В решении возникающих проблем они были
предоставлены сами себе. Разумеется, это способствовало растущему
разочарованию и возникновению «обратного переселения», составив-
шего ок. 1/3 от всех переселенцев.

В более выгодном положении оказались меннониты. Не рассчи-
тывая на поддержку со стороны государства в реализации переселен-
ческих мероприятий, они с середины XIX в. накопили определенный
опыт. Бывшие однообщинники получали на обзаведение хозяйством
и  всем  необходимым  на  новом  месте  жительства  беспроцентные
ссуды, многократно превосходившие те государственные средства, на
которые  могли  претендовать  все  переселенцы.  Так,  на  одну  семью
меннониты Таврической губернии выделяли более 440 руб.  беспро-
центной ссуды сроком на 19 лет (Сборник статистических сведений…,
1913, с. 186). Значительные капиталы в сочетании с взаимовыручкой
позволили  меннонитам  Сибири  в  короткий  срок  встать  на  ноги.
В течение 1910-1914 гг. доля зажиточных немецких хозяйств выросла
до 50%, а среди меннонитов она была чуть выше (ГААК, 1917a-1917k).

Уже  в  1910-х  гг.  оформились  специфические  черты хозяйство-
вания омских и алтайских немцев. Как показывают источники и совре-
менные  исследования,  среди  первых  отмечается  высокий  процент
аграрных  крупнокапиталистических  хозяйств,  ориентированных
на животноводство.  Коневодство,  разведение  тонкорунных  овец,  так
называемой «Красной» или «Немецкой» породы крупного рогатого
скота стало визитной карточкой немецких хозяйств (Вибе, 2007, с. 110).
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Во многом это было связано с близостью к Омску, который в начале
XX в.  стал  одним из  наиболее  динамично  развивающихся  городов
Сибири.

Алтайские немцы оказались в более сложном положении. Адап-
тировавшись к природно-климатическим условиям они стали одним
из  основных  производителей  пшеницы.  Главным  центром  скупки
зерна стал Славгород. По свидетельству современника, в начале 1910-х
гг.  здесь  был  выстроен  переселенческий  элеватор  на  100  тыс.  пуд.
зерна,  передвигающегося  по  ленте  (Вощинин,  1912,  с.  41).  Уровень
товарности  немецких  поселков  на  Алтае  был  гораздо  выше,  чем
в соседних русских и украинских  поселениях.  Этот  факт  сделал  их
объектом  для  подражания.  Вот  как  описывал  увиденное  в  Кулун-
динской степи В. П. Вощинин: 

«Обгоняем огромные парные телеги на железном ходу, полные сена, тут
же  встречаем  в  разгаре  работы  жнейку-сноповязалку,  снимающую
пшеницу; сельская жизнь бьет ключом, но как-то по-новому, слишком все
носит западно-фермерский отпечаток, будто и не в России находишся.
Оказывается, что это хохлы, екатеринославцы, и херсонцы, в перемешку
с немцами  меннонитами,  тысячами  облюбовавшими  Кулунду  и
нашедшие  в  ней  все  вообще  вторую,  богатую  Родину»  (Вощинин,
1912, с. 30).

В начале 1900-х гг. повсеместно в Сибири распространились сепа-
раторы. Этот факт положительным образом сказался на благососто-
янии  немцев.  В  Омском  уезде  в  первые  годы водворения  именно
маслоделие стало спасением в условиях голода 1900-1901 гг. (Вибе, 2007,
сс. 109-110). В 1917 г. практически во всех немецких поселках на Алтае
были образованы маслодельные кооперативы, производившие высо-
кокачественное  масло  и  дававшие  дополнительный  доход  своим
членам. 

Среди других неземледельческих занятий, ставших своего рода
«визитной карточкой» сибирских немцев, стало мукомольное произ-
водство. Немцы устраивали мельницы не только в своих поселках, но и
арендовали земельные участки в русских, малороссийских селениях,
обеспечивая, таким образом, потребности крестьян. Одной из самых
крупных немецких мукомольных предприятий на Алтае стала паровая
мельница  Якоба  Тьярта  в  пос.  Гальбштадт,  представлявшая  трех-
этажное здание с оборудованием, закупленным в Германии. О ее попу-
лярности  свидетельствует  тот  факт,  что,  по  свидетельству  Г.  Фаста,
зерно для помола везли не только немцы, но и русские, малороссы и
другие переселенцы (Fast, 1956, p. 23).
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Начавшаяся Первая мировая война негативно сказалась на жизни
немецкого населения Сибири. Часть мужчин была призвана в Русскую
армию и в дальнейшем воевала на Кавказском фронте либо в сани-
тарных  командах  (меннониты).  Это  привело  к  некоторому  сокра-
щению посевных площадей. Незначительный ущерб был нанесен и
маслоделию. Главным скупщиком сибирского масла являлась «Сибир-
ская компания» (Дания), которая вынуждена была с началом войны
значительно сократить поставки в Германию, выступавшую одним из
основных рынков сбыта. В отличие от Европейской России в Сибири
не было полномасштабной «антинемецкой кампании», а так называ-
емые ликвидационные законы были применены в единичных случаях
(были расторгнуты договоры на аренду земли). 

В то же время Сибирь приняла в 1915-1917 гг.  незначительную
часть беженцев, осевших в городах, и новых переселенцев. Абсолютно
новым явлением в формировании этнодисперсной группы именно
в годы Первой мировой войны стала депортация по национальному
признаку. Так, летом 1916 г.  из прифронтовой Волынской губернии
распоряжением  военных  властей  было  депортировано  несколько
партий  местных  немцев-колонистов.  Новым  местом  их  поселения
была  определена  Томская  губерния,  куда  только  в  августе  1916  г.
прибыло «этапным порядком» 402 немца, среди которых 70% соста-
вили дети и подростки (54%) и старики (16%) (ГАТО, 1916, лл. 27-41).

В целом, к 1917 г. в Сибири проживало более 55 тыс. немцев, среди
которых  подавляющее  большинство  составили  крестьяне-пересе-
ленцы. Основная масса была сконцентрирована в Омском уезде Акмо-
линской области и Барнаульском уезде Томской губернии. Образовав
преимущественно  моноэтничные  поселки,  они  в  сравнительно
короткий  срок  адаптировались  к  новым  условиям  и  заняли  свою
экономическую  нишу  в  сельскохозяйственном  производстве.
В Сибири немцы активно контактировали с окружающим населением.
Имея более высокий уровень экономического развития,  они высту-
пали в качестве образца для подражания как в вопросах землевладения
и  землепользования,  так  и  в  других  вопросах:  разведении  более
продуктивных пород домашнего скота, использовании сложной сель-
скохозяйственной  техники,  создании  общественных  хлебозапасных
магазинов  на  случай  голода  и  т.д.  Лояльное  отношение  к  ним
со стороны властей в условиях сибирского многоземелья не позволило
развернуть  печально  известную кампанию по  борьбе  «с  немецким
засильем». 
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ОТ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ К НЭПУ

Как  показывают  документы,  сибирские  немцы спокойно  отне-
слись к происходившим в стране общественно-политическим пере-
менам в течение 1917 г. В значительной степени это можно объяснить
определенной  политической  индифферентностью,  особенно  среди
меннонитского населения. В отличие от сибирских евреев или поляков
они не принимали активного участия в областническом и иных поли-
тических движениях.

В годы Гражданской войны сибирские немцы испытали на себе
все тяготы. В 1918 г., находясь на территории, подконтрольной Времен-
ному Сибирскому правительству, они, как и все прочие, вынуждены
были выполнять мобилизационный план. Нежелание воевать на чьей
бы то ни было стороне в конце лета подтолкнуло их в сторону больше-
вистских агитаторов, развернувших свою деятельность в селах Славго-
родского  уезда  Алтайской  губернии.  Результатом  их  деятельности
стало Чернодольско-Славгородское восстание (28 августа – 11 сентября),
в  котором  принимали  участие  поселяне  немецкой  Подсосновской
волости.  Кровавое  подавление  выступления  отрядом  атамана
Б. В. Анненкова в Славгороде (по некоторым данным, ок. 200 делегатов
уездного съезда было изрублено на городской площади) сопровожда-
лось репрессиями по всему уезду, жертвами которых стали и немцы.

Установление Советской власти негативным образом отразилось
на экономическом состоянии немецких хозяйств. В результате поли-
тики продразверстки был изъят хлеб, скот и т.д. Ситуация усугубля-
лась неурожаями, которые были характерны для данной зоны риско-
ванного земледелия. Уровень благосостояния немецких хозяйств в этих
условиях значительно упал.

В  1920  и  1921  гг.  большая  часть  зернопроизводящих  районов
Сибири была охвачена неурожаями.  Посевная площадь сократилась
вдвое в сравнении с довоенным уровнем (Ильиных, 2013, с. 20). Однако
немцы Славгородского уезда смогли собрать неплохой урожай. В усло-
виях  разразившегося  голода  они  смогли  оказать  помощь  немцам,
проживавшим в Омском уезде. Незначительные излишки продоволь-
ствия были отправлены в Омск. 

Однако 1923 г. стал неурожайным уже для юга Западной Сибири –
главной житницы региона. Ситуация в значительной степени усугуб-
лялась взиманием на местах продналога. Если за 20 лет крестьяне уже
смогли  приспособиться  к  природно-климатическим  особенностям
региона и имели отработанную практику существования в условиях
неурожаев,  то  непостоянная  продналоговая  политика  сводила  все
усилия крестьян к нулю. Крестьяне видели выход лишь в переселении
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в другие районы. Показательны в этом отношении данные Алтайского
губстатбюро. По результатам анкетирования выяснилось, что с 1922 по
1923 г. только в Рубцовском уезде число хозяйств сократилось почти
на 3% (с 563358 до 543605). В записке, адресованной в Сибревком, указы-
валось, что «население бежит и бегут крупные семейства с большим
числом едоков» (ГАРФ, 1924, л. 21). За тот же период численность насе-
ления уезда сократилась с 3523258 до 3333124 чел. или на 5,4% (ГАРФ,
1924, л. 21). Главной причиной выселения назывался «тяжелый налог»
(29%), в то время как о засухе упомянули лишь 3% (ГАРФ, 1924, л. 21).

Наиболее  тяжелая  ситуация  сложилась  на  рубеже  1923-1924  гг.
в Славгородском уезде Омской области. Около 1/3 засеянных весной
1923 г. площадей в округе погибло от засухи и невсхожести. Необходи-
мость  выплаты  налога  хлебом  и  деньгами  стала  сильным  ударом
по крестьянским хозяйствам. Местные руководители в своих донесе-
ниях отмечали, что поголовье скота за это время сократилось с 121 тыс.
до 80 тыс., а «в продолжении 1923 – 1924 гг. лошади и продуктивный
скот продавались и продаются до настоящего времени самым беспо-
щадным образом за бесценок» (ГАРФ, 1924, л. 12). Сложившейся ситуа-
цией воспользовались перекупщики-спекулянты, которые, как писали
местные газеты, хлынули в Славгород. 

Ситуация в уезде продолжала ухудшаться вследствие нежелания
центральных властей идти на уступки и признать его пострадавшим
от неурожая. Главным противником смягчения налоговой политики
в отношении местного населения выступало Центральное статистиче-
ское  управление.  Его  представители  считали,  что  «при  наличии
в хозяйстве  одной  лошади  и  одной  коровы  в  сибирских  условиях
положение можно назвать нормальным» (ГАРФ,  1924,  лл.  12-12  об.).
Сибирские функционеры, особенно уездного уровня, заявляли о своем
категорическом несогласии с подобной позицией, мотивируя это тем,
что «нельзя подходить с одной меркой к хозяйству Сибири и хозяй-
ству Центральной полосы России, потому что сибирский крестьянин,
имея  одну  лошадь,  не  сможет  обработать  того  количества  пашни,
урожай  которой  обеспечил  бы  существование  всего  семейства.
Иначе говоря, одна лошадь и одна корова это все равно что ничего»
(ГАРФ, 1924, л. 12 об.). 

Негативные последствия не замедлили сказаться. Уже с сентября
1923 г.  стали отмечать первые проявления голода.  К началу 1924 г.
из имеющихся в уезде 11 районов с общим населением 383 тыс. чел.
голодало 9 районов при населении 300 тыс. чел. Наиболее сложной
оказалась  ситуация  в  трех  районах  (Славгородском,  Знаменском  и
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Ново-Алексеевском) с числом жителей 118 тыс. чел., которые «обре-
чены на сплошное недоедание» (ГАРФ, 1924, л. 15). 

Месяцы 
Число голодающих

трудоспособных нетрудоспособных всего

Сентябрь 2546 5454 9000

Октябрь 3128 6935 103063

Ноябрь 4105 8139 123144

Декабрь 5682 9113 143795

Январь 7259 143776 213835

Февраль 8451 173254 253705

Март 113780 433872 553652

Апрель 203089 713204 913293

Таблица 1. Число голодающих в Славгородском уезде Омской губернии,
192A-1924 гг. (ГАРФ, 1924, л. 15 об.)

Table 1. Number of starving people in Slavgorod district of Omsk province, 192A-
1924. (GARF, 1924, p. 15)

В апреле 1924 г.  более 27 тыс. опухали от голода, не имея уже
ни хлеба,  ни скота  (ГАРФ,  1924,  л.  15  об.).  Нередкими стали случаи
голодной смерти. Как отмечалось в ходатайстве об оказании матери-
альной помощи голодающему населению Славгородского уезда от 26
апреля 1924 г., «люди пухнут от голода, едят всякие суррогаты хлеба и
отбросы, падаль,  жмыхи,  даже сыромятную кожу. Похищают трупы
животных,  павших  или  убитых  вследствие  заразных  болезней»
(ГАРФ, 1924, л. 15 об.). Ситуация была крайне тяжелая. Омский губис-
полком  так  описывает  состояние  голодающих:  «При  обследовании
голодающих  наблюдались  ужасающие  картины.  Семьи  крестьян
раздеты, дети и женщины лежат совершенно голые в кучах соломы
среди изб. Случаи голодных смертей и оставление на произвол детей
и нетрудоспособных за последнее время учащаются» (ГАРФ, 1924, л. 47).

Основной  удар  пришелся  по  крестьянским  хозяйствам,  чей
уровень  благосостояния  был  подорван  в  предшествующие  годы.
В партийных и советских документах того времени отмечалось, что
«по  своему  социальному  положению  все  голодающие  являются
беднейшими крестьянами, а по национальному составу большинство
немцы» (ГАРФ, 1924, л. 15 об.).  Еще в декабре 1923 г. Славгородский
уисполком  сообщал,  что  наиболее  тяжелая  ситуация  сложилась
в Подсосновской и Ново-Романовской волостях, населенных преиму-
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щественно  немецким  населением.  В  постановлении  Президиума
местного уисполкома отмечалось, что «если не будет оказана быстрая
и действительная помощь, то … 3179 человек по двум волостям будут
обречены на долгую голодовку и тяжелые лишения со всеми вытекаю-
щими отсюда  последствиями (заболеваемость,  смертность,  преступ-
ления и т.п.)» (ГАРФ, 1924, лл. 59-59 об.). 

Нежелание  центральных  властей  идти  на  уступки,  отсутствие
ресурсов у местных властей заставляло немцев самостоятельно искать
выход из сложившейся ситуации. Казалось бы, меннониты, например,
могли рассчитывать на поддержку со стороны Всероссийского менно-
нитского  сельскохозяйственного  союза  (ВМСХС).  Однако  на  все
свои обращения о помощи они получали один ответ: «Средств нет»
(ГАРФ, 1923-1924, л. 7). Находясь в некоем латентном конфликте с госу-
дарством, они предприняли попытку пойти по уже апробированному
пути – эмиграции. Так, еще в апреле 1923 г. меннониты Енисейской
губернии  заявили  о  своем  намерении  коллективно  эмигрировать
«на родину». Главной причиной называлось «безнадежное в хозяй-
ственном  и  продовольственном  отношениях  положение  общества»
(ГАРФ,  1923-1924,  л.  15).  Находившийся  в  контакте  с  руководством
ВМСХС Петр Лепп сообщал в телеграмме в Москву: «Имущие уезжают.
Не удержимся. Спасите» (ГАРФ, 1923-1924, л. 8).

 Однако немецкая эмиграция 1923-1924 гг. не стала массовой и
носила  единичный характер.  В  1924  г.  сибиряки собрали хороший
урожай зерновых. Постепенное восстановление кооперации, контакты
с различными организациями, в том числе Всероссийским меннонит-
ским сельскохозяйственным союзом, позволило немецким хозяйствам
в короткий срок преодолеть кризисные явления.

Начиная с 1924 г. основная ставка была сделана на образование
кооперативных  товариществ,  ориентированных  на  сельскохозяй-
ственное производство. В Славгородском уезде первые кооперативы
были  зарегистрированы  уже  осенью  1924  г.  К  концу  1925  г.  было
образовано  32  товарищества  и  артели,  которые  объединили
1387 хозяйств (ГАРФ, 1926-1927, л. 90). Одновременно они стремились
укрепить свои связи с ВМСХС. Это осуществлялось посредством вступ-
ления единоличных хозяев в Союз. И этот процесс шел активно: к лету
1925 г.  в  него вступил 899 домохозяин (ГАРФ,  1925,  лл.  148-154 об.).
Для сравнения: членами Омского отделения Союза на май того же года
было лишь 414 домохозяев (ГАРФ, 1925, л. 26). В уездных и губернских
центрах  открывались  отделения  Союза,  которые  координировали
хозяйственную  деятельность  и  выступали  посредниками  между
головной  конторой  в  Москве  и  рядовыми  членами.  Аналогичная
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работа проводилась повсеместно. Меннонитские кооперативы возни-
кали вблизи Омска, в Семипалатинской области, Киргизской АО. 

ВМСХС к середине 1920-х гг. накопил опыт успешного ведения
хозяйственной деятельности в условиях НЭПа. Оперативно реагируя за
изменения рыночной конъюнктуры, он направлял на места запросы
на поставки различных сельскохозяйственных товаров в кратчайшие
сроки.  К  тому  же  продукцию  следовало  доставить  в  надлежащем
товарном виде. Например, в адрес Омского отделения был направлен
запрос  на  поставку  яиц.  Заказ  был отгружен в  ящиках  с  соломой.
Однако при транспортировке  в  подобных условиях,  как отмечалось
в документах,  «омские яйца благодаря упаковке в соломе оказались
66% брак» (ГАРФ, 1924-1925), л. 22). Этот же товар из Славгорода потре-
бовали грузить  в  стружку,  в  противном случае  убытки относились
на счет отправителя.

Одним из самых ходовых товаров в 1925 – 1927 гг. вновь стало
животное масло. На внутреннем рынке наибольшим спросом пользо-
валось топленое масло. Его отделения скупали для отправки в Евро-
пейскую часть страны у местных крестьян, принимая участие во всесо-
юзном  товарообороте.  Немецкие  маслодельческие  кооперативы
к 1927 г.  смогли  восстановить  производство  «экспортного  масла».
На проводившихся маслодельческих конкурсах оно всегда показывало
отличные результаты.

Отличительной чертой Сибири первой четверти XX в. являлась
слаборазвитая банковская  сеть.  В  условиях НЭПа одной из главных
причин медленного развития регионального рынка стали «скудные
средства».  Ограниченность  собственных  капиталов  сибирских  отде-
лений зачастую приводила первоначально к срыву многочисленных
выгодных контрактов. Например, в конце 1924 г. омские меннониты
взяли  на  себя  обязательство  поставить  в  Москву  муку  первого  и
второго сорта. Высокое качество товара давало возможность на заклю-
чение  выгодного  контракта:  требовалось  60  и  30  вагонов  соответ-
ственно. Однако поставить смогли лишь 5 вагонов (ГАРФ, 1922-1924,
л. 10).

Омское,  Славгородское  и  иные  отделения  ВМСХС  за  Уралом
оказались  не  подготовленными к  ведению активной коммерческой
деятельности.  Некоторые исследователи оценивают сибирские отде-
ления  как  «наиболее  слабые»  (Осташева,  2000,  с.  292).  Подобная
«слабость»  объясняется,  в  первую  очередь,  негативными  послед-
ствиями  Гражданской  войны,  повышенной  ставкой  продналога  и
голодом 1923-1924 гг. 
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В  условиях  восстановления  хозяйства  (1925-1927  гг.)  основная
заслуга отделений заключалась в координации деятельности коопера-
тивов  на  местах,  обеспечении их  сортовым посевным материалом,
породистым  продуктивным  скотом,  необходимым  инвентарем.
Важными были поставки товаров широкого потребления (мануфак-
туры),  сложной техники (сепараторов  и  тракторов)  и  минеральных
удобрений. ВМСХС выступал удобным посредником между Госторгом
и своими низовыми ячейками. 

Кооперация, ориентированная на ВМСХС, стала основной органи-
зационной  формой  хозяйствования  немецкого  населения  Сибири.
Уже в  1926  г.  только  в  Славгородском округе,  по  данным местного
Отделения  ВМСХС,  было  организовано  59  сельскохозяйственных
кооперативов, объединивших 2055 меннонитских хозяйств с числен-
ностью населения в 133029 чел., в распоряжении которых находилось
более 80 тыс. дес. земли (ГАРФ, 1926-1927, л. 6 об.). Пользуясь огромным
авторитетом  среди  немецких  крестьян-единоличников,  оно  способ-
ствовало  сохранению  в  условиях  самоизолированности  немецких
поселков  традиционного  образа  жизни  с  сильным  влиянием
общинных институтов и религиозных активистов. Однако уже с конца
1925 г. деятельность ВМСХС начала подвергаться критике со стороны
местных  партийных  и  советских  функционеров,  ратовавших  за  ее
ликвидацию (Фаст, 2012, с. 27).

Еще в начале 1920-х гг. партийные и советские органы на местах
стремились  осуществлять  политику  большевизации  и  советизации
этнических меньшинств посредством нацсекций и отделов, но в сере-
дине 1920-х гг. в условиях «угара НЭПа» последние были ликвидиро-
ваны. Так, возглавлявшийся И. В. Сталиным НАРКОМНАЦ был ликви-
дирован в 1923 г. (Дённингхаус, 2014, с. 118). 

В  некоторых  современных  исследованиях  отмечается,  что
«интерес  кремлевского  руководства  к  “текущим  национальным
группам”»  был  обусловлен  массовыми  антисоветскими  выступле-
ниями, ставшими ответной реакцией на политику коллективизации
(Дённингхаус, 2014). Однако трудно согласиться с подобным утвержде-
нием. Контраргументом может стать своего рода кампания по образо-
ванию в 1927-1928 гг.  нескольких немецких районов на территории
РСФСР (Сибирский край, Оренбургская губерния, Самарская губерния).
Инициатива, как правило, шла от местных органов власти. И в данном
случае  мы  имеем  дело  с  тремя  практическими  воплощениями
идеи национально-культурной  автономии  для  советских  немцев.
Так, 4 июля 1927 г. по представлению Отдела национальностей ВЦИК
было  принято  решение  об  организации  в  Славгородском  округе
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Немецкого района, который по инициативе райкома ВКП(б) в 1928 г.
был переименован в Октябрьский (ГАРФ, 1927-1928, л. 7). В Оренбург-
ской  губернии  в  составе  Покровского  района  был  образован
Кичкасский немецкий подрайон. Инициатива образования немецкого
района  на  землях  бывшей  Больше-Константиновской  волости
в Самарской  губернии  (Средне-Волжской  области)  не  нашла
поддержку  в  Москве.  Не  акцентируя  внимание  на  существование
АССР Немцев  Поволжья,  столичные  чиновники  сделали  акцент  на
«малочисленность» немецкого населения в волости (ГАРФ, 1928, л. 4).
И в  то  же  время  региональным  властям  была  дана  рекомендация
«немедленно принять меры к организации немецких национальных
сельсоветов» (ГАРФ, 1928, л. 5). 

Несколько раньше (1924 г.) в составе отдельных округов начали
образовывать  национальные  административно-территориальные
единицы  низового  порядка.  Так,  только  в  составе  Славгородского
округа Сибирского края в этот период существовал 21 немецкий сель-
совет (ГААК, 1925-1926, л. 26).

Подобная  деятельность  наблюдалась  во  всех  регионах
с компактным немецким населением. Так, на Украине к 1931 г. было
образовано семь национальных районов, два поселковых совета и 252
сельских совета (Клёц, 2000, 318).

Образование  Немецкого  (Октябрьского)  района  Сибирского
(Западно-Сибирского) края, с одной стороны, осуществлялось в рамках
проводимой в этот период реформы административно-территориаль-
ного деления. С другой стороны, выделение национальной единицы
должно было позволить власти взять ситуацию под контроль. 

ВЫВОДЫ

В конце XIX – начале XX в. в Сибири сформировалась новая этно-
дисперсная  группа  –  сибирские  немцы.  Их  основу  составили
крестьяне-переселенцы,  создавшие  крепкие  хозяйства  фермерского
типа. Адаптировавшись к новым условиям, они прочно заняли сель-
скохозяйственную  нишу,  став  одним  из  важных  поставщиков
на рынок зерна, животного масла и других продуктов.

Первая  мировая  война  стала  отправной  точкой  в  разрушении
немецких  хозяйств.  Гражданская  война,  экономическая  политика
белых и красных в 1918-1920 гг. в Сибири спровоцировали их даль-
нейшее разорение.

Только  переход  к  многоукладной  экономике  и  возрождение
кооперации в начальный период НЭПа при поддержке Всероссийского
меннонитского  сельскохозяйственного  союза  позволило  переломить
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ситуацию. В 1924-1927 гг. немецкие хозяйства Сибири, благодаря пред-
принимательской деятельности ВМСХС, смогли преодолеть экономи-
ческий кризис и вернуться к стабильному развитию. 

Стремясь удержать ситуацию в местах компактного проживания
под  контролем,  повысить  уровень  лояльности  немцев  к  Советской
власти, минимизировать влияние клерикальных кругов, партийное и
советское руководство в рамках реализации национальной политики
пошло  по  пути  образования  низовых  административно-территори-
альных  единиц  (сельских,  поселковых  советов,  районов).  Однако
к началу «Большого скачка» (1928-1933 гг.) ему так и не удалось ликви-
дировать  консервативные  настроения  в  немецкой  деревне.
Силовое решение  на  рубеже  1920-х  –  1930-х  гг.  приведет  лишь  к
новому конфликту советских немцев и государства.
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Abstract

Thee study focuses on the issues related to the process of adaptation and economic
behavior of German entrepreneurship in Western Siberia in the late 19th – early 20th
centuries. Thee construction of the Siberian Railway and migration processes changed
the economy, social structure and cultural practices of “old” Siberia. Thee “yesterday’s
outskirts”  became a  “place  of  modernity”.  Thee paper  aims at  presenting economic
practices  and  strategies  of  German  entrepreneurship  adaptation  in  the  conditions
when the socio-spatial structures of the imperial periphery. were experiencing trans-
formation. On the basis of representative resources, the mechanisms and methods of
German entrepreneurs’ adaptation to the local community are shown. Thee structure of
the  market  space  and  its  segmentation  as  well  as  economic  niches  and  economic
strategies of German entrepreneurship are deficned. Thee author comes to the conclu-
sion that German entrepreneurs acted in the region as a “market ferment” changing
Siberian society,  and  they could  be  regarded as  actors  of  socio-economic,  cultural
modernization of the Siberian space. At the same time, the German merchants them-
selves  experienced external  influuence from the host  society.  Thee research  is  based
on the  combination  of  macroanalytical  strategies  and  microhistorical  approach.
Thee concept  of  “entrepreneurial  minority”  is  a  methodological  basis  for  the  study
presented  in  the  paper.  Thee  materials  of  the  paper  are  addressed  to  the  experts
in the ficeld  of  the  history  of  Siberia  as  well  as  to  the  professional  corporation  of
the researchers interested in the history of ethnic entrepreneurship and in the issues
of various ethnic groups’ adaptation to the conditions of a non-ethnic host environ-
ment. 
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Аннотация

Исследование сфокусировано на рассмотрении вопросов адаптации и эконо-
мического  поведения  немецкого  предпринимательства  в  Западной  Сибири
в конце XIX – начале XX в. Сооружение Сибирской железной дороги и мигра-
ционные процессы изменили экономику, социальные структуры, культурные
практики «старой» Сибири.  «Вчерашняя» окраина стала «местом модерна».
Цель данной статьи – раскрыть экономические практики и стратегии адап-
тации немецкого предпринимательства в условиях трансформации социально-
пространственных структур имперской окраины. На основе репрезентативных
источников раскрыты механизмы и способы адаптации предпринимателей-
немцев  в  локальном  сообществе,  исследуется  структура  рыночного
пространства, его сегментирование, определены экономические ниши, хозяй-
ственные стратегии немецкого предпринимательства. Автором делается вывод,
что  предприниматели-немцы  выступали  в  регионе  в  качестве  «рыночного
фермента»,  меняющего сибирское общество,  они были акторами социально-
экономической, культурной модернизации сибирского пространства. В то же
время  коммерсанты-немцы  сами  испытывали  внешнее  воздействие
со стороны  принимающего  социума.  Исследование  строится  на  сочетании
макроаналитических стратегий и микроисторического подхода. Методологи-
ческой основой выступает концепция «предпринимательского меньшинства».
Статья  рассчитана  на  специалистов  по истории Сибири,  профессиональную
корпорацию  исследователей  истории  этнического  предпринимательства,
процесса адаптации представителей различных этнических групп к условиям
иноэтничной принимающей среды.

Ключевые слова

немецкое  предпринимательство;  «предпринимательское  меньшинство»;
Западная  Сибирь;  Сибирская  железная  дорога;  адаптация;  принимающее
общество;  иноэтничная среда;  имперская окраина;  социальное пространство;
социокультурные трансформации
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ВВЕДЕНИЕ

В  результате  строительства  «большой  технической  системы»
железнодорожной  магистрали  и  «демографической  инженерии»
в условиях миграционной волны в конце XIX – начале XX вв. импер-
ская «окраина» – Западная Сибирь, – переживала процесс трансфор-
маций  социально-пространственных  и  экономических  структур.
Общим знаменателем этих масштабных изменений было развитие
капиталистических  отношений,  «включение»  местного  хозяйства
в систему  всероссийских  и  международных  рыночных  отношений,
новую реальность регулирования социально-экономических практик.
«Вчерашняя» окраина стала «местом модерна», «пространством буду-
щего».  В  этих  условиях в  составе  местных деловых кругов,  наряду
с русскими,  активную роль  стали играли иностранцы – англичане,
датчане, американцы, евреи, немцы. Названные группы предприни-
мателей приезжали в регион как из Европейской России, так и из-за
рубежа. 

Важным  аспектом  истории  сибирского  предпринимательства
является  проблема  адаптации  иностранных  предпринимателей
к новым  для  себя  экономическим  и  социокультурным  условиях.
В целом  вопросы  адаптации  мигрантов  в  инонациональной  среде
являются чрезвычайно актуальными и представляют немалый практи-
ческий интерес в современных условиях. На Западе такого рода иссле-
дования  стали  достаточно  традиционными,  и  соответствующая
дискуссия уже имеет историю. В российском профессиональном исто-
рическом сообществе проблемы собственно этнического предприни-
мательства, связи мигрантской экономики с этничностью и создание
этнических  предпринимательских  сетей  в  автохтонной среде  стали
рассматриваться совсем недавно. При этом в имеющейся литературе об
этническом  предпринимательстве  уделяется  явно  недостаточное
внимание региональным исследованиям,  что,  несомненно,  обедняет
общероссийскую картину. На данном этапе приходиться констатиро-
вать, что обширный и весьма интересный сибирский материал, отра-
жающий  формирование  и  функционирование  мигрантской  эконо-
мики, связь предпринимательских сетей с этничностью, характеризу-
ющий взаимодействие этнического предпринимательства с принима-
ющим большинством недостаточно изучен и мало введен в научный
оборот. 

В данной публикации мы рассмотрим экономические практики и
стратегии адаптации немецкого предпринимательства, которое доста-
точно динамично развивалось в Сибири в конце XIX – начале XX вв.,
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обозначим контуры его восприятия в условиях трансформации суще-
ствующих  социально-прострнственных  структур  в  рамках  инфра-
структурной модернизации.

ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ

Данное исследование строится с учетом тесного взаимодействия
не только различных наук, выражающегося в принципе междисци-
плинарности, но и различных исследовательских направлений и исто-
риографических жанров.

Социокультурная  методология  работы  предполагает  раскрытие
сферы  взаимодействия  культуры  и  социальных  отношений,  фоку-
сируя  внимание  на  области  их  взаимовлияния.  Многофакторность
модернизационной парадигмы наиболее очевидно проявляется тогда,
когда  предмет  исследования  «синтетический»,  в  котором заложено
взаимодействие,  взаимовлияние  и  взаимозависимость  разнохарак-
терных процессов.

Кроме того, мы активно используем теорию «предприниматель-
ских  меньшинств».  Названный  подход,  безусловно,  интересен  тем,
что позволяет рассмотреть проблемы, связанные с участием инонаци-
ональных  меньшинств  в  модернизационных  преобразованиях,
проследить  динамику  формирования  новых  социально-экономиче-
ских  отношений,  новых  форм  социального  пространства  окраины
империи на фоне изменений, происходивших в местных обществах.
Избранный нами теоретический подход к проблеме не является новым
для профессионального исследовательского сообщества. В зарубежном
научном дискурсе значимый вклад в изучение предпринимательских
меньшинств внесли Э. Геллнер, Э. Бонасич, Д. Хоровиц, Дж. Фэрниволл
и  др.  В  отечественной  историографии  эта  тема  возникла  совсем
недавно. Тем не менее, работы В. И. Дятлова, В. Ю. Рабиновича могут
рассматриваться как вполне удачные практики, описывающие место и
роль предпринимательских меньшинств в принимающем обществе
(Дятлов, 2000; Рабинович, 2002).

Исследование также предполагает сочетание макроаналитических
стратегий  и  микроисторического  подхода.  Макроистория  позволяет
показать социальные и этнические группы в условиях модернизации,
выделить общие ментальные основания, раскрыть специфику обще-
ственно-исторического  развития  России  и  сибирского  региона.
Микроистория концентрирует внимание на ментальных установках и
стратегиях поведения  отдельных представителей этнических групп,
что позволяет избежать чрезмерной социологизации истории, сопо-
ставить индивидуальное и коллективное сознание.
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В рамках настоящей работы используется широкий круг репре-
зентативных исторических источников, включающий как опублико-
ванные, так и архивные документы, многие из которых в научный
оборот вводятся впервые.

ОБСУЖДЕНИЕ

В российской и региональной историографии история сибирских
немцев конца XIX – начала XX в., в целом тема немецкого предприни-
мательства  долгое  время  не  имела  самостоятельного  значения  и
рассматривалась  почти  исключительно  в  контексте  более  широких
проблем по изучению истории сибирского общества – колонизации
региона  и  роли  иностранного  капитала,  состава  этих  процессов,
способов организации, а главным образом, их роли в развитии импер-
ской и сибирской экономик. Следствием такого подхода было преиму-
щественное  внимание  профессионального  сообщества  историков
к экономическим и экономико-политическим сторонам темы. Прио-
ритетными  направлениями  в  исследованиях  считалась  аграрная
проблематика, история буржуазии и промышленного освоения края,
история общественного движения в регионе.

В  конце  XX столетия  в  сибирской  историографии наметились
новые подходы, отражающие интерес к социокультурной и локальной
истории. Особое внимание стало уделяться проблемам истории пред-
принимательства,  адаптации  мигрантов  из  Европейской  России  и
дальнего  зарубежья  к  региональным  условиям  жизнедеятельности,
взаимодействию с местным сибирским населением.

В  1994-1999  гг.  в  связи  с  подготовкой «Краткой энциклопедии
по истории купечества и коммерции Сибири», а также энциклопедии
«Предприниматели Алтая», сибирские историки проделали большую
работу  по  сбору  информации  об  иностранных  предпринимателях,
в том числе и немецких, подготовив более десятка их коммерческих
биографий  (Резун  &  Терешков,  1994-1999;  Скубневский,  Старцев  &
Гончаров, 1996). 

В 2001 г. в научном издании «Сибирская заимка» была опублико-
вана  весьма  актуальная  для  изучения  проблемы  адаптации
иностранцев в Сибири статья Е.-М. Столберг о сибирском фронтире
(Stolberg, 2001).

В  этот  период  развития  национальной  историографии  немцы
региона, наряду с другими этническими меньшинствами, оказались
в фокусе исследовательского интереса. Здесь можно отметить научный
труд  П.П.  Вибе,  посвященный  анализу  социально-экономической
жизни немецких поселений в Сибири (Вибе, 2007). 
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В.Н. Шайдуровым также была опубликована работа, в которой он
подробно рассмотрел вопросы, связанные с переселением и адапта-
цией немцев-колонистов в регионе (Шайдуров, 2003). 

Несомненно,  следует  выделить  обобщающую  монографию
Е. В. Карих, в которой автор проанализировал динамику межэтниче-
ских отношений на материалах Западной Сибири в процессе хозяй-
ственного освоения региона в XIX – начале XX вв. (Карих, 2004).

В  связи  с  возросшим  интересом  к  адаптации  представителей
различных этнических групп к условиям иноэтничной принимающей
среды  в  условиях  модернизации  сибирского  общества  в  конце
XIX – начале  XX  вв.  появились  специальные  исследования,  посвя-
щенные истории немецкого предпринимательства. Активно работаю-
щими авторами в данном направлении являются В. А. Скубневский
(Скубневский, 2010), П. П. Вибе (Вибе, 2007), В. Н. Шайдуров (Shaidurov,
2017), А. Г. Киселев (Киселев, 2008), И. И. Кротт (Кротт, 2009; 2010; 2014).
Названные историки показали роль немцев в развитии как аграрного,
так  и  промышленного  предпринимательства.  При  этом  полем  их
исследовательских техник стала организация дела, структура капитала,
рыночные  стратегии  и  поведенческие  практики,  социокультурная
среда и обычаи.

В целом в современной историографии накоплен большой факти-
ческий  материал  по  истории  немецкого  предпринимательства
в Сибири,  проработаны  вопросы  происхождения,  численности,
состава,  форм  деятельности,  социокультурного  облика,  внутрисе-
мейных отношений и повседневной жизни. 

Использование новых методологических подходов, новых источ-
ников,  усиление  информационной  отдачи  уже  имеющихся  источ-
ников в последние годы позволило пересмотреть и углубить представ-
ления о роли иностранных предпринимателей в жизни сибирского
региона.

Но следует обратить внимание, что сегодня нуждается в продол-
жении работа как по сбору справочно-биографической информации
о немцах  в  Сибири,  так  и  работа  по  публикации  источников,  в
частности  уникальных  эго-документов,  авторами  которых  являются
выходцы из немецких деловых кругов. Безусловный интерес сохра-
няет и тема социокультурной адаптации немцев, как российских, так и
иностранных подданных, в локальном сибирском сообществе.

В «НОВУЮ АМЕРИКУ»

Проведение  Сибирской  железной  дороги  и  массовая  аграрная
колонизация  «открыли»  регион  для  капитализма,  создав  Сибири
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репутацию «новой Америки». Усовершенствование инфраструктуры,
благоприятная рыночная конъюнктура – все это в немалой степени
способствовало развитию деловой активности населения как импер-
ского «центра», так и локального сообщества.

Железная  дорога  сделала  Сибирь  «интересной»,  о  ней  стали
писать как иностранцы, в частности англичанин Г. де Виндт, амери-
канец Д. Ф. Фразер, канадец К. Оланьон, немец А. Глейнер (Кротт, 2018),
так и русская журнальная пресса (Родигина, 2006). Первые транслиро-
вали  устоявшийся  образ  Сибири,  для  которого  были  характерны
«необъятные  пространства»,  «суровая  природа»,  «плохие  дороги»,
«похожие на большие деревни сибирские города», «архаика» в орга-
низации своего дела и торговли.

Русской журнальной прессой, имперской  общественной элитой
создавался  образ  Сибири  как  территории  «малоизвестной»,
как региона «чиновничьего произвола», места «каторги и изгнания».

Но со временем публицистический дискурс изменился; по утвер-
ждению Н.Н.  Родигиной,  авторы активно стали использовать мета-
фору «пробуждение ото сна» (Родигина, 2006, с. 124).

Изменение «места Сибири» было связано со строительством и
использованием железной дороги,  которая  стала  символом наступ-
ления  «нового»  времени,  когда  экономика,  социальные  структуры,
культурные практики «старой» Сибири оказались в состоянии ради-
кальной трансформации. 

 «Преображение  Сибири»  проявлялось  не  столько  в  промыш-
ленном  развитии,  для  которого  недоставало  ряда  условий,  сколько
в разложении  традиционных  социально-экономических,  социо-
культурных  устоев,  обыденного  сознания  и  поведения  человека.
Одновременно с этим происходил процесс становления и развития
нового уклада, формирования новых моделей и практик поведения.
Железная дорога «все перевернула», появились «новые люди», знания,
промыслы, «новые» капиталы. Сибирь стала территорией, где явления
экстенсивного, традиционного сосуществовали с явлениями интенсив-
ного, рационального порядка, которые легко «укоренялись» в эконо-
мической, шире – социокультурной действительности, что объясня-
ется,  главным образом,  быстрым развитием в  регионе «железнодо-
рожной  эпохи»  новых  социально-пространственных  структур
(Кротт, 2018).

На рубеже веков полоса вдоль Сибирской железнодорожной маги-
страли, с одной стороны, сама испытывала влияние и была открыта
для  «европейских»  инноваций,  идущих  как  из  стран  Западной
Европы или Америки, так и Европейкой России, с другой – сама стала
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своеобразным  местным  «центром»  распространения  нововведений
в национальные  районы,  «медвежьи  уголки»  региона:  тобольский
север,  киргизский  край  и  др.  В  итоге  именно  данная  территория
играла роль своеобразного посредника,  не только транслируя,  но и
трансформируя знания и технологии.

Современники неоднократно обращалось внимание на активное
участие  немецких  мигрантов  в  экономической  жизни  Сибири,
особенно  в  период  после  ввода  в  эксплуатацию  железнодорожной
магистрали.  При  этом  роль  «рыночного  фермента»,  «энергичного
элемента» выполняли не только немецкие коммерсанты, выступавшие
в качестве самостоятельных предпринимателей, комиссионеров, но и
доверенные  лица,  управляющие  региональных  отделений
иностранных и российских фирм, а так же крупные немецкие сельские
хозяева и даже колонисты. В целом можно констатировать, что в этот
период  в  сибирском  локальном  сообществе  имело  место  широкое
распространение  предпринимательство  немцев,  подданных  Россий-
ской  империи,  и  экономическая  деятельность  германских  торгово-
промышленных фирм и компаний.

ДЕЛОВЫЕ ПРАКТИКИ «СИБИРСКИХ» НЕМЦЕВ

Имея большой массив разноплановых источников, можно систе-
матизировать  деловые  практики  немцев-предпринимателей
в Западной Сибири, выявить национально-культурную специфику их
стратегий  поведения.  Отметим,  что,  по  мнению  И. И.  Левина,
известного  специалиста  в  области  иностранных  инвестиций
в позднеимперскую российскую экономику, современника описыва-
емых процессов, из Германии в Россию эмигрировали не только капи-
талы, но и деловые люди.

«Немец … не колонизатор, но и не рабочий, он – Mittlelstandsausländer …
Германия  посылает  предпринимателей,  крестьян,  ремесленников,
агентов, торговцев и т.д.» (Левин, 1918, с. 48).

Немецкое  предпринимательство,  как  иностранных  подданных,
так и подданных российской империи, в Западной Сибири можно
разделить на четыре группы. 

Первой, наиболее многочисленной группой, были торговцы сель-
скохозяйственными  машинами  и  орудиями,  а  так  же  экспортеры
масла.  Сибирские  отделения  крупных  акционерных  обществ  «Р.  и
Т. Эльворти»,  «Н.  Феттер  и Гинкель»,  «Янцен,  Нейфельд»,  «Лепп и
Вальман»,  «Ф. Ф.  Шеффер  с  братьями»,  «А. Я.  Кнопп»  торговали
усовершенствованным  сельскохозяйственным  инвентарем.  Торговые
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дома  «Паллизен»,  «Беккер»,  «Якоби»,  «Братья  Зейферт»  вели
операции с сибирским маслом (Оланьон, 1903, с. 120). 

К  числу  предпринимателей  данной  группы  относились  и
отдельные  коммерсанты,  операции  которых  были  локализованы
в каком-либо  одном  экономическом  районе  и  связаны  преимуще-
ственно с маслом (Г. Мюнх – Барнаул, Бийск, Омск и Курган, П. К. Гаст
– Барнаул, Э. Ф. Крюгер – Татарск, Барнаул, В.Э. Штенгруббе – Омск)
(Скубневский, Старцев & Гончаров, 1996, сс. 47,62,74; Акишин & Башка-
това, 1999, с. 42).

Вторую  группу  составляли  промышленники,  которых  было
совсем  мало.  Это  Р.И.  Крюгер, открывший  пивоваренный  завод
в Томске; это также пивовары братья В. и Р. Елинек в Новониколаевске,
Г. Г. Шульц, эксплуатировавший типографию и переплетную мастер-
скую в Омске, Ф.Ф. Поль, имевший электротехническую мастерскую и
электростанцию в том же Омске,  владельцы современных мельниц
Барнаульского уезда Я. Н. Тьярт и Ф. Вибе (Зашибина & Киселев, 1996,
сс. 70-71; Скубневский, Старцев  &  Гончаров, 1996, сс.  27,  51;  Зуева &
Скубневский, 1995, с. 112). 

Третья группа объединяла немецких коммерсантов в сфере услуг.
В  этом  сегменте  предпринимательства  в  Томске  оперировали
Н. Грених,  Р.  Трауб,  К.  Штамм,  А.  Фильберт,  Э.  Фельзенмайер,
К. А. Лейнгард,  И. И.  Шерцингер  и  О. В.  Шмидт  (кондитерское,
булочное  производство,  гастрономическая  торговля  и  бакалея,
ювелирные, часовые и музыкальные мастерские) (ГАТО, n.d.a, лл. 1-3;
ГАТО, n.d.b, лл. 86, 119-121, 125, 152, 195, 202, 236; Из истории российско-
германских  отношений:  томский  фрагмент.  Сборник  документов  и
материалов, 2006, с. 38). О.Г. Нольте в Омске организовал крупнейший
в регионе технический магазин, где можно было приобрести и зака-
зать  все  необходимое  для  строительства  или  переоборудования
промышленного предприятия: от строительных материалов (цемента,
асбеста  и  др.)  до локомобилей  и  динамо-машин.  При  магазине
действовала техническая контора,  оказывающая проектно-консульта-
ционные и ремонтно-наладочные услуги (ГУ Ис,  n.d.a,  лл.  1-5;  Весь
Омск. Справочник-указатель на 1912 год, 1912, сс. 105-116).

Немецкое  сельскохозяйственное  предпринимательство,  состав-
лявшее четвертую группу, сочетало аграрное производство с торгово-
посреднической деятельностью. Среди крупных сибирских немецких
сельских  предпринимателей  можно  назвать  хозяйства  барона
В. Р. Штейнгеля,  Ф. Ф.  Штумпфа,  братьев  Г. И.  и  Я.  И.  Шварц,
А. Ф. Гехтеря,  Ф. И.  Матиса  в  Акмолинской  области,  И. Ф.  Вибе,
Д. Н. Дика, К.К. Эзау, Р.Г. Шпехта, Н.Я. Классена в Тобольской губернии,
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Я. Н. Корниса в Томской губернии (Вибе, 2007, сс. 99-122; Кротт, 2010,
сс. 77-95).

Представителям  немецкого  предпринимательства  отводилась
очень  важная  специфическая  роль  в  экономической  и  социальной
системе принимающего общества, роль «предпринимательских мень-
шинств».  Они  занимали  экономические  сферы,  границы  которых
устанавливали  местные  традиции,  обычаи,  сложившаяся  система
разделения труда. 

Выбор подобных экономических ниш стал для немецких пред-
принимателей во многом и вынужденным шагом. Найденная специа-
лизация оказалась,  с  одной стороны, единственно возможной из-за
специфики сибирского края, с другой – она обеспечивала предприни-
мателям быструю прибыль, включенность в общественные структуры,
надежные связи с различными социальными слоями и этническими
группами принимающего общества (Кротт, 2014).

Адаптационные  стратегии  немецких  мигрантов  в  Западной
Сибири были различны. Сельские немцы, оказавшись в весьма разно-
родном  социокультурном  окружении,  стремились  к  изоляции  от
местного населения и других мигрантов. Немецкие колонисты, среди
которых были и крупные фермерские хозяйства, своими поведенче-
скими  практиками  подчеркивали  обособленность  от  инонацио-
нальной  и  инокультурной  окружающей  среды.  Это  проявлялось
в широком распространении моноэтничных немецких поселений и
немецкого языка как средства бытового и культурного общения.

Процесс  социокультурной  адаптации  городских  немцев  имел
определенные отличия. В условиях городской среды, которая не созда-
вала возможностей для изоляции, немцы чувствовали себя этнокон-
фессиональным  меньшинством,  а  это  способствовало  активным
контактам с окружающим обществом. В итоге стратегии адаптации
городских  немцев  были  близки  к  интеграции,  когда  происходило
сохранение собственного культурного наследия в сочетании с благоже-
лательным отношением к культуре большинства.

Сельские  и  городские  немцы,  как  пришлые  «чужаки»,  выну-
ждены были стремиться быть нужными как можно большему числу
членов принимающего общества, ориентироваться на быстрый оборот
капитала и «скоростные» хозяйственные операции. Западная Сибирь
остро нуждалась в развитии сельского хозяйства, промышленности и
торговли, поэтому предприниматели-немцы обосновались в регионе
как  представители  сельскохозяйственной  и  торгово-промышленной
части регионального предпринимательского сообщества.
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Современные исследовательские практики указывают на то, что
немецкое  предпринимательство  занимало  на  региональном  рынке
несколько  основных  ниш,  под  которые  выстраивались  их  деловые
стратегии. Первая – производство и реализация этнических потреби-
тельских товаров для нужд их собственных общин (простейшие сель-
скохозяйственные  орудия  труда,  шерстяные,  обувные  и  столярные
изделия).  Вторая ниша связана с поставкой этнических товаров для
местного населения (немецкая деревянная мебель, колбасные и хлебо-
булочные изделия).  Третья – удовлетворение местных потребностей
в разного рода услугах (рынок проектно-консультативных и ремонтно-
наладочных  услуг,  мануфактурно-бакалейно-галантерейные  заве-
дения). Четвертая ниша предполагала заполнение слабо защищенных
и  неустойчивых  рынков  (рынок  зерна  и  земледельческих  машин,
оборудования для мельниц и маслодельных заводов, рынок электриче-
ского оборудования) (Зашибина & Киселев, 1996, сс. 63-78; Вибе, 2007,
сс. 99-122).

Степень  инкорпорированности  коммерсантов-немцев  в  регио-
нальное  экономическое  сообщество  была  очень  высока.  Они  были
представлены  во  многих  общественных  организациях,  тесно
связанных с экономикой края (ГУ Ис, n.d.b, л. 2; Зашибина & Киселев,
1996,  с.  74).  Более  того,  изучая  немецкое  предпринимательство  в
Западной Сибири, исследователи начала XX в. говорили о нем как о
«проникнутом новыми предпринимательскими началами» (Зефиров,
1914,  с.  2).  В  этом  отношении  немецкие  коммерсанты  оправдали
ожидания имперских экспертов. Известный знаток русского коммер-
ческого мира И. Х. Озеров писал:

«Немец предприниматель, идя со своим капиталом в Россию, привьет
нам  и  дух  предприимчивости,  принесет  нам  энергию,  творчество,
а в этом мы особенно нуждаемся» (Озеров, 1913, с. 334). 

Доказательством того,  что  эти «начала» получили признатель-
ность, свидетельствует также такой существенный факт, как распро-
странение  немецкого  языка  в  качестве  языка  делового  общения  в
г. Омске. В путевых записках о Сибири О. Гебель отмечал, что

«с появлением немцев, немецкий язык в Омске можно было услышать
через одного», так необычно он звучал на рыночной площади «среди
киргизов с верблюжьими повозками» (Гебель, 2010, сс. 282-283).

А. Г. Киселев, рассуждая об операционном пространстве западно-
сибирского  предпринимательства  как  социокультурном  явлении,
проанализировал  почтово-телеграфную  статистику.  Его  подсчеты
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показали,  что  в  общем  массиве  деловых  телеграмм  значительное
место  в  Западной  Сибири  занимали  телеграммы  в  Германию  и
из Германии (Киселев, 2008, сс. 172-174). 

В то же время важным условием деловой и культурной адаптации
было освоение  иностранными предпринимателями русского  языка.
Немецкие  коммерсанты  вполне  хорошо  знали  русский  язык.
По наблюдению все того же О. Гебеля, русские немцы в Сибири хорошо
говорили по-русски,  а  для некоторых он был со временем уже как
родной (Гебель, 2010, сс. 287,288).

Очевидно, что язык и традиции принимающего социума пости-
гались  этническими мигрантами тем легче,  чем плотнее  и  интен-
сивнее шли их контакты с сибирским населением.  Наличие рядом
соотечественников,  хотя и делало процесс «приживания» на новом
месте менее болезненным, но не могло ему не препятствовать. Между
соотечественниками «на чужбине» возможны были и конфликтные
ситуации  на  почве  конкуренции,  отмеченные  тем  же  О.  Гебелем
применительно к омским немцам, торговавшим в регионе маслом и
машинами (сс. 282).

ВЫВОДЫ

Западная Сибирь после постройки железной дороги и «демогра-
фической  инженерии»  изменила  «материальную  форму»
пространства,  систему  регулирования  социально-экономических
практик.  «Вчерашняя»  окраина  стала  «местом  модерна»,
«пространством будущего».

Социокультурная  организация  сибирского  общества  открывала
для немцев канал вертикальной социальной мобильности в виде пред-
принимательской деятельности. Приезжающим в Сибирь были свой-
ственны новые, отличные от местных, ментальные представления и
хозяйственные  практики.  Немецкие  коммерсанты  не  потерялись  и
не растворились в общей миграционной массе, «накрывшей» Сибирь
после строительства железной дороги; наоборот, они заняли опреде-
ленные  экономические  ниши,  играя  весьма  важную  роль  в  обще-
ственном разделении труда. Экономический успех немецкого пред-
принимательства  достигался  в  Сибири  не  за  счет  использования
местных  форм  и  обычаев,  а,  напротив,  за  счет  новаций  с  учетом
российского и нероссийского опыта, хотя, конечно, приспособленных к
местным условиям. 

В результате своей экономической деятельности немецкие пред-
приниматели стали неотъемлемой частью существовавших в регионе
социальных отношений и хозяйственных связей, они стали акторами
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трансформаций  социально-пространственных  и  экономических
структур.  При  этом  предприниматели-немцы  сохраняли  основные
этнические  черты,  традиции,  чтили  религиозные  нормы,  охраняя
свою этнокультурную самобытность. 

Необходимо признать, что каждая из локальных групп немецких
предпринимателей действовала относительно автономно – в рамках
своего региона, интегрируясь в его экономическую жизнь, приспосаб-
ливаясь  к  местным  условиям.  Имеющиеся  в  нашем  распоряжении
источники отмечают редкие попытки установления межрегиональных
контактов по этническому признаку. Вместе с тем знакомство с евро-
пейской деловой традицией,  знание иностранных языков,  партнер-
ские отношения с западноевропейскими «деловыми людьми» давали
возможность  немецким  предпринимателям  в  Сибири  выступать
в роли «связующего звена», соединявшего российское и европейское
предпринимательство.  Несмотря  на  относительную немногочислен-
ность  немецкого  предпринимательства  в  Сибири,  оно  играло
в регионе ведущую роль благодаря своему экономическому влиянию. 

«Фронтир»  –  как  подвижная  граница  «встречи»,  «место
действия»  разных  моделей  и  практик  хозяйствования,  контактов
пришлых и коренных,  –  продолжал присутствовать,  но  в  условиях
глубокой  трансформации  сложившихся  экономических,  социально-
пространственных структур определяющей была роль предпринима-
телей, «деловых людей», так как именно они и продвигали «границу
на окраины».
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COMMUNICATION STRATEGIES OF POLISH 
EXILES OF THE SECOND HALF OF THE 
19TH CENTURY (THE EXAMPLE OF TARA 
AND KURGAN)
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Abstract

Diaspora  studies  penetrating  into  the  Polish-Siberian  theme  since  the  late  1990s
focused  as  a  rule  on  the  study  of  stable  institutions,  social  organizations  created
by migrants for the preservation and development of ethnic community, and articula-
tion  of  ethnic  interests.  However,  such  organizations  among  the  Siberian  Poles
appeared only in the late XIX-early XX centuries. To understand the ethnic processes
that took place among Polish migrants in the earlier period, the study of informal
social ties of Polish migrants, various elements of group solidarity and communication
systems becomes of paramount importance.

Thee purpose of this study is to reconstruct, on the basis of officce documentation and
correspondence, the communication strategies of exiled participants in the revolts of
the 1863-1864 on the example of two cities of Tobolsk province, namely, Kurgan and
Tara.

As a result of the study, we recorded the existence of a fraternity in Tara, covering
most of the Poles who lived in the city. Thee self-organization of the exiles was facili-
tated by the presence of ready-made social structures – large traditional families and
the system of communication between them that has developed at home. Thee emer-
sion of the community in Kurgan was the result of the effeorts of a group of exiled
nobles who had a good education. In the conditions of a limited social status, and
the absence of rich compatriots, the social value of this community turned out to be
insufficcient to become the center of attlraction for Poles.

Keywords

Migration; Communication; Community; Polish Exile; Adaptation; Family; Fellowship;
Siberia; Tara; Kurgan
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СТРАТЕГИИ КОММУНИКАЦИИ ПОЛЬСКИХ 
ССЫЛЬНЫХ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 
(НА ПРИМЕРЕ ТАРЫ И КУРГАНА)
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Аннотация

Диаспоральные  исследования,  проникающие в  польско-сибирскую тематику
с конца  1990-х  гг.,  как  правило,  концентрировали  внимание  на  изучении
устойчивых институтов,  социальных организаций, создаваемых мигрантами
для  сохранения  и  развития  этнической  общности,  артикуляции этнических
интересов.  Однако  подобные организации в  среде  сибирских поляков  появ-
ляются  лишь  в  конце  XIX  –  начале  ХХ  вв.  А  для  понимания  этнических
процессов,  имевших  место  у  польских  мигрантов  в  более  ранний  период,
первостепенное  значение  приобретает  изучение  неформальных  социальных
связей польских мигрантов, различных элементов групповой солидарности и
систем коммуникаций.

Цель  данного  исследования  реконструировать  на  основе  делопроиз-
водственной  документации  и  корреспонденции  стратегии  коммуникации
ссыльных участников восстания 1863–1864 гг. на примере двух городов Тоболь-
ской губернии: Кургана и Тары. 

В результате исследования мы зафиксировали существование в Таре земляче-
ства, охватывающего большую часть поляков, проживавших в городе. Самоор-
ганизация ссыльных была облегчена наличием готовых социальных структур
–  больших  традиционных  семей  и  системой  коммуникаций  между  ними,
сложившейся  на  родине.  В  Кургане  появление  сообщества  стало  итогом
усилий группы ссыльных дворян, имевших хорошее образование. В условиях
ограниченного  социального  статуса,  отсутствия  богатых  соотечественников,
социальный капитал этого сообщества оказался недостаточным для того, чтобы
стать центром притяжения поляков.

Ключевые слова

миграции;  коммуникация;  сообщество;  польская  ссылка;  адаптация;  семья;
землячество; Сибирь; Тара; Курган
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ВВЕДЕНИЕ
Диаспоральные  исследования,  проникающие  в  польско-сибир-

скую  тематику  с  конца  1990-х  гг.  как  правило,  концентрировали
внимание на изучении устойчивых институтов, социальных органи-
заций, создаваемых мигрантами для сохранения и развития этниче-
ской  общности,  самобытности,  артикуляции  этнических  интересов
(Нам, 2010, сс. 315-356; Островский, 2019, сс. 164-175). Однако подобные
организации в среде  сибирских поляков  появляются  лишь в  конце
XIX – начале ХХ вв. А для понимания этнических процессов, имевших
место  у  польских  мигрантов  в  более  ранний период,  в  том  числе
во времена ссылки участников восстания 1863-1864 гг., первостепенную
важность  приобретает  изучение  неформальных  социальных  связей
польских мигрантов, различных элементов групповой солидарности и
систем коммуникаций. 

Традиция рассматривать ссыльного как часть сообщества изгнан-
ников  появляется  еще  в  XIX  в.  Польский  исследователь  Зигмунд
Либрович отмечал, что общим для всех поляков в Сибири было то,
что те,  кто  добивался  удачи  или  смог  обеспечить  себе  более-менее
сносное существование, охотно делились с беднейшими соотечествен-
никами. Солидарность, товарищеская жизнь, потребность поддержи-
вать национальность  и религию обнаруживаются  среди поляков на
каждом шагу (Librowicz, 1993, p. 215). На основе мемуарной литературы
польские  исследователи  проанализировали  феномен  «польского
дома»,  являвшегося  в  Сибири очагом польской культуры,  центром
притяжения для  соотечественников.  «Настоящим польским домом»
был  дом,  где  хозяйкой  была  полька  –  жена  ссыльного.  Женщины
приносили  в  край  изгнания  тепло  домашнего  очага,  место  холо-
стяцких  вечеров  занимали  семейные  встречи  с  гомоном  детских
голосов, атмосферой, напоминающей отчизну (Śliwowska, 1996, p. 186;
Śliwowska & Trynkowski, 2005, p. 148). Своего рода социальным центром
помощи и информации стал дом Адольфа и Антонины Рошковских
в Иркутске в 1844-1857 гг. (Nowiński, 2020). «Польским домом» исследо-
ватели называют также совместное хозяйство, которое вели несколько
мужчин  разного  социального  статуса,  оказавшиеся  в  Сибири  без
семьи. Так дом Антония Бопре, созданный в 1840-1850-е гг. во многом
благодаря финансовой поддержке его сестры Ксаверии, стал

«столицей польских ссыльных Забайкальского края, местом, в котором
концентрировалась их организационная, культурная, научная и товари-
щеская жизнь. Этот дом позволил многим ссыльным пережить период
ссылки  с  достоинством,  а  некоторым  даже  с  выгодой»  (Trynkowski,
2017, p. 77). 
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И, наконец, существовали польские дома, в которых проживали
ссыльные, не связанные совместным хозяйством. Например, поляки,
сосланные  за  заговорщическую  деятельность  в  солдаты,  получив
разрешение проживать на частных квартирах, часто селились груп-
пами и старались возродить атмосферу польской семьи (Caban, 2011,
p. 377). Все три вида «семейных домов» позволяли ссыльным сохра-
нять «польскость» (Цабан, 2021, с. 90).

Ярким примером солидарности ссыльных являлись организации
взаимопомощи, так называемые огулы (ogóły). Наиболее организован-
ными  стали  забайкальский  и  иркутский  огулы,  существовавшие
в первой половине XIX в. Затем традиция огулов возродилась во время
ссылки  участников  восстания  1863–1864  гг.  (Caban  &  Mulina,  2019,
pp. 203-218)  и  продолжалась  до  конца  существования  Российской
империи (Śliwowska & Trynkowski,  2005,  p.  177).  Советская  историо-
графия видела в этих организациях конспиративную сеть. Товарище-
ство  взаимного  пособия  в  Кургане  и  подобные  общества  в  других
городах рассматривались как филиалы единой тайной организации,
имевшей цель «возбуждения местного населения края к действиям
против правительства и к восстанию общими силами вместе с поля-
ками для низвержения существующего порядка» (Коваль, 1865, с. 124).
Подобный подход  не  поддержали  польские  историки,  полагавшие,
что целью этих организаций являлось улучшение условий существо-
вания  ссыльных  в  психологическом,  социальном  и  материальном
плане (Skok, 1974,  p.  210).  Составление моральных кодексов, органи-
зация касс взаимопомощи, артелей, самообразование,  просветитель-
ская деятельность – все это позволяло сопротивляться растлевающей
действительности  и  снискало  уважение  и  благодарность  местного
населения (Jędrychowska, 2000). Интересной стала попытка рассмотреть
деятельность польских обществ вспомоществования как диаспорных
общин,  моделировавших  коллективные  поведенческие  стратегии
ссыльных. Но такие организации оказались недолговечны. Контроль
правительства  и  неоднородность  польских  колоний  не  позволили
сложиться диаспорной общине, а тактика сегрегации противоречила
объективным потребностям жизни и не находила отклика у соотече-
ственников (Мулина, 2012, с. 146). 

Менее исследованным сообществом применительно к польской
ссылке  XIX  в.  является  землячество.  «Неформальные,  неприметные
мини-сообщества»,  играющие  «огромную  роль  в  деле  сохранения
национальной и культурной самобытности пришельцев»,  историки
фиксируют,  реконструируя  контакты  между  ссыльными:  браки,
кумовство, отдельные факты взаимопомощи. При этом даже в рамках
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одной статьи землячеством могут называть  самые разные явления:
в одних случаях приравнивая землячество к организации взаимопо-
мощи,  а  в  других  распространяя  его  на  всю  колонию  ссыльных
в каком-либо населенном пункте (Оплаканская, 2004). Подобное проис-
ходит и с понятием община, которое часто применяют для характери-
стики всего польского населения, локализованного на определенной
территории,  видя  в  нем  сплоченную  этническую  общность
(Жарова, 2014). 

Настоящее исследование предполагает взгляд на польские сооб-
щества как системы коммуникаций. Адаптируя наработки социологов
в  изучении  современных  миграций,  мы  выделим  следующие
признаки наличия сообщества (Варшавер & Рочева, 2014): 

—  совместное  делание  —  члены  сообщества  чаще  и  охотнее
поддерживают деятельность друг друга;

— использование социального капитала сообщества — индивиды
используют социальные связи для привлечения ресурсов, которые
отсутствуют у них самих;

—  нормализация  —  члены  сообществ  совместно  переживают
сложный опыт и преобразуют его в приемлемый;

— создание общих смыслов — сообщество является зоной более
интенсивного общения,  в рамках которого выкристаллизовыва-
ются общие представления о мире.

Таким образом, коммуникационные стратегии будут рассматри-
ваться в качестве неформальных социальных практик, выступающих
в роли компенсаторного механизма по отношению к ограниченным
ресурсам адаптации. Контакты с представителями своей мигрантской
группы позволяют преодолеть экономические, социальные и психоло-
гические проблемы в процессе инкорпорации в принимающее обще-
ство. 

Цель исследования: реконструировать стратегии коммуникации
польских  ссыльных  на  примере  двух  окружных  городов  Тоболь-
ской губернии: Кургана и Тары. Ограничение территориальных рамок
вызвано  необходимостью  реконструкции  персонального  состава
ссылки для выявления сообщества и его структуры. Выбор обусловлен
тем, что в обоих городах была значительная польская колония, и оба
населенных пункта пострадали от пожаров, прокатившихся в Сибири
летом  1864  г.  и  обостривших  отношение  к  ссыльным  со  стороны
местного населения. Тобольский губернатор подчеркивал: 
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«Особенно  напряженное  состояние  в  отношениях  местных  жителей
к политическим ссыльным обнаружилось в Кургане и Таре, вследствие
бывших там пожаров. Местная полиция, вообще не достаточная, не была
в состоянии предотвратить столкновение и оградить невинных людей
от незаслуженных оскорблений» (Вех, Крих & Мулина, 2021, с. 50). 

Враждебное  отношение  местного  населения  к  мигрантам,  как
правило,  способствует их консолидации,  а  значит,  процесс  склады-
вания коммуникаций в среде поляков мог иметь более выраженный
характер. Отдельный (кейсовый) анализ двух локальностей позволит
оценить влияние внешних условий на формирование коммуникаци-
онных стратегий мигрантов.

СООБЩЕСТВО ОКОЛИЧНОЙ ШЛЯХТЫ В ТАРЕ

В  июле  1867  г.  в  Таре  состояло  на  жительстве  155  польских
ссыльных, из них 38 человек были сосланы по суду с лишением прав и
117 – без ограничения прав состояния (Рощевская, 1976, с. 80). Анализ
персонального  состава  польской  ссылки  выявил  концентрацию
в городе нескольких больших шляхетских семей, высланных из двух
населенных  пунктов  Беличанской  волости  Игуменского  уезда
Минской губернии:  Старой Володуты и Новой Володуты.  По  сути,
это две  деревни,  составлявшие  одну  околицу  Володута,  располо-
женную  в  25  верстах  от  Игумени  (ныне  Червенский  район
Минской области). 

По данным генерал-майора Ф. И. Русинова, возле деревни Воло-
дута часто появлялись «мятежнические шайки», в трех верстах от насе-
ленного  пункта  было  произведено  нападение  на  начальника
29 пехотной дивизии генерала-лейтенанта Е.Е. Грунта, а в 1 ½ верстах
от деревни был открыт «притон мятежников» и найдены доказатель-
ства  того,  что  вся  деревня  доставляла  восставшим  продовольствие,
а в некоторых домах стирали для них белье (Восстание в Литве и Бело-
руссии 1863–1864 гг., 1965, с. 440). На основании этих обвинений все
«без исключения» жители Володуты были предназначены к ссылке
в Сибирь  (НИАБ,  1863,  л.  38-39).  Но  сколько  реально  человек  было
выслано, исследователям не известно. Дробная шляхта из этой деревни
была направлена в Минск, откуда 22 июля 1864 г. должна была быть
отправлена  далее  по  этапу,  через  Вильно  и  Петербург  (Makarevich,
2014, p. 71). 

В списке однодворческих и шляхетских обществ Игуменского и
Новогрудского  уездов,  подозреваемых  в  поддержке  повстанцев,
от 31 августа 1863 г. сказано, что в Володуте было 11 дворов, где прожи-
вало  11  семей,  в  состав  которых  входил  51  человек  (НИАБ,  1863,
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л. 38-39). Но относятся эти данные ко всей околице или только к одной
из составлявших её деревень, нам не известно. По другим данным,
к сожалению, не имеющим точной датировки, Старая Володута насчи-
тывала  13  дворов,  а  Новая  –  10,  а  значит  всего  в  околице  было
23 усадьбы. Если предположить, что в одном дворе проживала одна
семья, то 2/3 населения этих двух деревень (17 семей) на 1867 г. прожи-
вали  в  Таре,  а  именно:  Бобровские  (2  семьи),  Околовы  (2  семьи),
Витковские  (3  семьи),  Константиновичи,  Цехановичи  (2  семьи),
Булгаки,  Родкевичи (2  семьи),  Крачковские,  Кржечковские,  Дубовик,
а также вдова Антонина Борейкова и ее старший сын от первого брака
Виктор Скуратович (Матвейчык, 2016, p. 25, 51, 92, 129, 206, 269, 313, 474,
529, 600; ГИАОО, 1867-1873, л. 80 об.-82, 83 об.-88, 233 об.-237; ГУТО ГАТ,
1867а, л. 5-5 об.). В общей сложности члены этих семей насчитывали
примерно 90 человек, что составляло почти 60% всего количества поль-
ских ссыльных в Таре.

Факт концентрации в одном городе столь значительного количе-
ства ссыльных из одного населенного пункта тем более удивителен,
что  жителей  мятежных  околиц  власти  старались  водворять
в различных округах Западной Сибири, чтобы односельчане не могли
контактировать друг с другом. И статейные списки подтверждают, что
большая часть жителей Володуты была назначена к высылке на водво-
рение в различные населенные пункты Томской губернии. В Тоболь-
ской губернии они, скорее всего, оказались благодаря указу исполни-
тельной  комиссии  от  1865  г.,  разрешившему  оставлять  некоторых
польских переселенцев в Тобольской губернии по причине расстроен-
ного  здоровья.  Кроме  того,  шляхтичи  были  высланы  администра-
тивным порядком без лишения прав состояния. Ссылка на водворение
для этой категории политических преступников заменялось ссылкой
на  жительство,  и  они  переселялись  в  избранные  правительством
города, с учреждением строгого полицейского надзора. Это объясняет
направление ссыльных в города Тобольской губернии. Но то, что они
оказались в одном городе, не могло быть случайным стечением обсто-
ятельств.  Скорее  всего,  ссыльные  просили  направить  себя  именно
в Тару, зная, что там уже осели их земляки.

Концентрация нескольких больших шляхетских семей придала
тарской  колонии  польских  ссыльных  специфический  облик.
На 80 ссыльных, проживавших в городе в конце 1866 г., приходилось
85 членов семей: 14 жен и 71 ребенок (ГИАОО, 1864–1882, л. 70). Таким
образом в Таре складывается редкая для сибирских городов ситуация,
когда количество членов семей превосходило количество ссыльных.
Для примера скажем, что, по данным официальной статистики на 1866
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г.,  в  городах Западной Сибири на  1762  политических преступника
приходилось 345 членов их семей (107 жен и 238 детей), что составляло
19,6%  от  общего  числа  сосланных  в  города  региона  повстанцев
(ГИАОО, 1864–1882, л. 70, 126, 130). Концентрация уроженцев Минской
губернии,  семейный  статус  значительной  части  ссыльных  должны
были способствовать выработке особых механизмов групповой адап-
тации, основанных на семейных узах и земляческих отношениях.

Ссыльные были заинтересованы в сохранении семейных связей,
обеспечивавших  душевный  комфорт  и  возможность  мягкой  адап-
тации  в  новых  условиях.  Надо  сказать,  что  семьи  были  большие.
Кроме родителей и детей, сюда часто входили снохи, внуки, вдовые
или неженатые братья и сестры. Подобная структура семьи была харак-
терна  для  околичной  шляхты,  неохотно  дробившей  свои  имения.
Поскольку  ссылка  на  водворение  предусматривала  перемещение
в Сибирь всей семьи, на всех ее членов распространялись соответству-
ющие правовые ограничения и последующие амнистии. В результате
важным становится не только реальная, но и формальная (подкреп-
ленная документами) принадлежность к семье. Например, Екатерина
Кржечковская  была  приписана  к  семье  свёкра,  хотя  после  смерти
8 января  1865  г.  своего  супруга  Альберта  проживала  отдельно.
Когда речь зашла о переселении из Тары в одну из губерний Европей-
ской России, вдова захотела преодолеть дорогу со своими кровными
родственниками Околовыми и обратилась  к  властям с  соответству-
ющим прошением (ГУТО ГАТ, 1867б, л. 9-9 об.; ГУТО ГАТ, 1867–1868,
л. 6-7). 

Архивные документы зафиксировали бедность польской колонии
в Таре. В 1865 г. тобольский губернатор А.И. Деспот-Зенович докла-
дывал  генерал-губернатору  Западной  Сибири  А.О.  Дюгамелю,  что
в Таре  пользуется  пособием  131  человек  (ГИАОО,  1865-1875,  л.  10),
то есть  более  80%  от  числа  всех  проживающих  в  городе  польских
ссыльных. Когда администрация взяла курс на уменьшение казенных
выплат, ситуация в некоторых семьях стала критической. Например,
Томаш Бобровский, проживая с женой и 11 детьми, получал на себя
по старости 15 коп. в день и на четверых детей – по 7 ½ коп. каждому.
То есть всего семья получала от государства 45 коп. в сутки. Старший
сын с женой и двумя маленькими детьми сначала получал казенное
содержание, но оно вскорости было прекращено. Семья выживала за
счет продажи вещей, привезенных из дома (ГУТО ГАТ, 1867а, л. 3-4).
Анастасия  Булгак,  похоронив  в  1875  г.  супруга  Рафаила,  осталась
с четырьмя детьми без средств к существованию (ГУТО ГАТ, 1874–1877,
л. 5; Матвейчык, 2016, с. 92). Вдова Антонина Борейкова и её старший
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сын были лишены казенного пособия, поскольку на руках не оказалось
свидетельства  об  их  дворянском  происхождении  (ГУТО  ГАТ,  1867а,
л. 5-5 об.). 

Материальные трудности и общность происхождения сплачивали
ссыльных.  Об  этом  говорит  согласованность  действий  минской
шляхты.  В  1866  г.,  когда  императорским  указом  было  разрешено
повстанцам,  сосланным  на  жительство  без  лишения  прав,  пересе-
литься в губернии Европейской России, ссыльные жители Володуты,
все вместе, выбирают для переселения Саратовскую губернию, видимо,
рассчитывая  и далее  сохранить  свой локальный мир.  Когда  власти
исключили  Саратовскую  губернию  из  числа  местностей,  опреде-
ленных для переселения польских ссыльных, шляхтичи переориенти-
ровали свой выбор на Тамбовскую губернию, сохранив единодушие
в выборе направления переезда. Во время посещения Тары генерал-
губернатором  Западной  Сибири  бывшие  жители  околиц  подали
коллективное  прошение  о  выдаче  денег,  полученных  за  продажу
конфискованных у них имений. Прошение было принято, но через
тарскую  городскую  полицию  просителям  было  рекомендовано
«каждому порознь об обидах своих просить» (ГУТО ГАТ,  1867–1868,
л. 5). 

Земляческие связи подкреплялись родственными узами. Многие
жители околиц состояли между собой в родстве. Так, Екатерина Кржеч-
ковская до замужества носила фамилию Околова, а вдова Антонина
Борейкова по рождению принадлежала к роду Константиновичей, а по
первому  браку  –  к  роду  Скуратовичей  (ГУТО  ГАТ,  1867б,  л.  9-9об.,
80-81 об.). Жители Володуты поддерживали контакты и с уроженцами
соседних  околиц  Минской  губернии.  Так,  на  венчании  Викентия
Татура,  уроженца  околицы  Сутин  Игуменского  уезда  Минской
губернии, с Анной Синкевич, уроженкой того же уезда, состоявшемся
в Таре 17 января 1870 г., присутствовала значительная часть минского
землячества. В метрической справке было указано,  что свидетелями
бракосочетания были:  «Франциск Новодворский,  Робер  Раде,  Антон
Витковский  и  многие  другие»,  а  восприемниками  родившихся
у молодоженов в 1871 и 1872 гг. сыновей стали Антоний Витковский и
Анастасия Булгак (ГИАОО, 1862–1882, л. 48 об.-49; НИАБ, 1870, л. 18). 

Можно  предположить,  что  возможность  сохранения  внутрисе-
мейных контактов и земляческих отношений способствовала укреп-
лению региональной идентичности, поддерживала желание вернуться
на  родину  и  ограничивала  контакты  с  принимающим  обществом.
Вероятно, процесс адаптации в новом обществе в различных семьях
шел по-разному, но, когда встал вопрос о переселении в Европейскую
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Россию и возвращении на родину, ни наличие заработка, ни могилы
близких  не  могли  удержать  минскую шляхту  от  переезда.  Выехал
из Тары, не пожелав отделяться от земляков, Павел Околов, похоро-
нивший  в  Таре  в  октябре  1866  г.  свою  супругу  Юзефу.  Вернулся
в родные края  Томаш Бобровский,  сын которого  Михаил закончил
тарское уездное училище, а в 1867 г. обращался с просьбой поступить
на гражданскую службу (ГИАОО, 1867а, л. 1-10). По данным библиогра-
фического словаря Д.Ч. Матвейчика, практически все рассматриваемые
нами  семейства  после  получения  амнистии  смогли  вернуться
на родину. 

И все же можно говорить об успешной адаптации шляхетских
семей в  Таре,  поскольку  спустя  годы некоторые  из  них  вернулись
в Сибирь уже на добровольной основе. В 1890 г. в Беличанской волости
Игуменского  уезда  43  крестьянских  хозяйства  высказали  желание
переселиться  в  Сибирь.  Местные  власти  отмечали  их  незавидное
имущественное  положение,  недостаточное  для  переселения  и
обустройства в Сибири,  и подчеркивали,  что желание переселиться
было  вызвано  «ложными  слухами»,  которые  распускали  дворяне
околицы  Володуты  Антон  Бобровский,  Петр  Моравский  и  Виктор
Скуратович (Кохнович, 2014, сс. 54-55). Скорее всего, Антон Бобровский
был сыном упомянутого выше Томаша Бобровского, а Виктор Скура-
тович – сыном Антонины Борейковой. Видимо, пребывание в Сибири
в окружении родственников и земляков не сформировало в семейной
памяти образ изгнания как трагедии – что было свойственно большей
части семей, разделенных ссылкой. Детские и юношеские воспоми-
нания делали переселение в Сибирь привлекательной альтернативой
бедственному проживанию в Минской губернии.

В 1893 г. в Тарском округе переселенцами Борисовского и Игумен-
ского  уездов  Минской  губернии  был  основан  поселок  Уразайский,
впоследствии  переименованный  в  Минск-Дворянск.  Среди
его жителей  историки  снова  обнаруживают  шляхетские  семьи
из Володуты,  в  том числе  Петра  Моравского,  Виктора  Скуратовича,
Антона Скуратовича и Адольфа Константиновича, и вновь отмечают
их стремление к сохранению земляческих связей и культурной иден-
тичности (Токть & Крих, 2012, с. 319).

СОЛИДАРНОСТЬ ССЫЛЬНЫХ В КУРГАНЕ

В Кургане в июле 1867 г. проживало 125 ссыльных, из которых
80 были сосланы по суду с лишением прав и 45 – без лишения прав
(Рощевская,  1976,  с.  80).  Анализ  персонального  состава  колонии
ссыльных этого города позволяет говорить, что большинство полити-
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ческих  преступников  составляли  молодые  неженатые  дворяне,
высланные из различных губерний Западного края. В отличие от Тары
здесь было совсем немного семейных. Жены и дети составляли лишь
16%  от  общего  количества  ссыльных  (ГИАОО,  1864–1882,  л.  70).
Кроме того,  среди поляков,  сосланных в  Курган,  была значительная
доля  лиц,  получивших образование.  Об  этом свидетельствует  заяв-
ление тобольского губернатора, утверждавшего, что «людей высшего
общественного  положения»  он  по  возможности  старался  оставлять
в Тобольске или посылать в Омск и Курган (Вех, Крих & Мулина, 2021,
с.  207),  а  также  значительное  количество  поляков,  зарабатывавших
в Кургане преподаванием и канцелярской работой в присутственных
местах (Мулина, 2012).

Первые взаимные впечатления поляков и местных жителей были
омрачены пожарами. По свидетельству одного из ссыльных,

«Курган в последнее время по случаю пожаров понес огромные убытки,
пожар начался ночью, трудно вам объяснить о всем ужасе этаго пожара,
от которого более 70 домов сгорело, и теперь даже очень трудно найти
квартиру. Товарищи наши, квартиры которых сгорели, живут кое как
у тех из нас, которые не подверглись той же участи» (Caban & Mulina,
2018, p. 149).

В  этих  условиях  ссыльные  испытывали  трудности  с  поиском
квартиры и работы, а вражда между ними и сибиряками была развита
настолько, что «каждый житель видел в поляке кровного врага себе,
злые нелепые толки поддерживали эту вражду» (ГУТО ГАТ, 1864–1871,
л.  109 об.).  Не случайно в первые месяцы ссылки поляки старались
держаться друг  друга.  В течение 1864 и 1865 гг.  один из ссыльных
Михаил Жаба несколько раз в своих письмах говорит о том, что поляки
в Кургане живут по нескольку человек вместе и постоянно бывают
одни у других (Caban & Mulina, 2018, pp. 158, 162). Чувство отвержен-
ности  и  материальные  трудности  подтолкнули  группу  ссыльных
к созданию товарищества взаимного пособия. История этого сообще-
ства получила известность благодаря материалам следственного дела
о создании  ссыльными  тайного  общества  и  пособничестве  им
со стороны  курганского  городничего  М. А.  Карпинского  (ГИАОО,
1867б).  Некоторые материалы этого дела вместе с подборкой корре-
спонденции состоявших на жительстве в Кургане Михаила Жабы и
Эдуарда Радванского, опубликованные в 2018 г., позволят нам детально
рассмотреть  сложившиеся  в  этом  городе  коммуникации  ссыльных
(Caban & Mulina, 2018). 
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По мнению следствия,  лидерами общества были трое молодых
людей, выделявшихся в курганской колонии хорошим образованием:
вольнослушатель  Горы-Горецкого  земледельческого  института
дворянин  Волынской  губернии  Иоахим  Дружбацкий,  дворянин
Виленской  губернии  Михаил  Жаба,  окончивший  медицинский
факультет Московского университета со степенью лекаря, и помещик
Витебской губернии Казимир Медунецкий, вышедший из Дерптского
университета, не окончив курса. 

Кроме  того,  в  состав  лидеров  организации  входили  Игнатий
Дубовик,  Роман  Зборовский,  Ксаверий  Сосулич  и  Леопольд
Скродский.  Все  они  имели  дворянское  происхождение  и  являлись
выходцами из губерний Западного края. Избежавшие официальных
обвинений дворянин Виленской губернии Апполинарий Косецкий и
дворянин Могилевской губернии Доменик Карчевский тесно обща-
лись с перечисленными выше ссыльными и скорее всего тоже прини-
мали  участие  в  делах  общества.  Характеризуя  их  образовательный
уровень, отметим, что Косецкий окончил уездное училище, Карчев-
ский  получил  домашнее  образование,  а  за  плечами  остальных,
видимо, были только гимназии.

Некоторое время лидеры проживали в  одной квартире в  доме
курганского  мещанина  Юрганова,  где,  вероятно,  были  опробованы
совместное ведение хозяйства и складчина.  Но вряд ли мы можем
говорить  в  данном случае  о  создании «польского  дома»,  слишком
часто ссыльные переезжали с места на место,  меняя заодно компа-
ньонов.  В  частности,  Михаил  Жаба  с  момента  прибытия  в  Курган
в апреле 1864 г. до ареста в январе 1867 г. менял место проживания
6 раз. Сначала он делил квартиру с Косецким и Хоминским, которые
прибыли в город примерно в то же время. Затем поселился большой
компанией:  с  Косецким,  Дружбацким,  Дубовиком,  Зборовским,
Карчевским и Скродским в доме мещанина Юрганова. Потом неко-
торое время жил с Дубовиком, Сможенцким и Зборовским – в доме
Важинской.  Затем  один  –  в  квартире  напротив  больницы,  потом
с Константином Мошарским и курганским городовым врачом Алек-
сандром Головко – в доме Тюлькина и после снова один. Сожители
почти каждый раз менялись. Только Косецкий, Дубовик и Зборовский
дважды меняли квартиру совместно с Михаилом, что свидетельствует
об их более тесных связях. Но в целом переезды вполне соотносятся
с желанием Жабы обзавестись более удобным жильем: сначала вместе
с друзьями и в более дешевой квартире (за одну комнату у Юрганова
Скродский платил не более 30 копеек серебра в месяц) (ГИАОО, 1867б,
л.  221),  потом  поближе  к  больнице,  где  имел  он  практику;  затем
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с пользой  для  профессионального  интереса  (врач  Головко  позволял
ему  пользоваться  своей  библиотекой)  и,  наконец,  более  удобное  и
комфортное одиночное проживание. Уже имея собственную квартиру,
Жаба некоторое время продолжал жить с доктором Головко, объясняя,
что  «привык к  жизни в  большой колонии» (Caban  & Mulina,  2018,
p. 203).  Материальные  мотивы  были  определяющими  при  выборе
места  жительства  и  у  других  ссыльных.  Скродский  свой  переезд
в многолюдную  квартиру  Юрганова  объясняет  тем,  что  перестали
платить  пособие  (ГИАОО,  1867б,  л.  221).  Игнатий  Дубовик,
переехавший вместе с Жабой в менее многолюдную и, видимо, более
дорогую квартиру в дом Важинской, вследствие материальных трудно-
стей  вскоре  был  вынужден  вернуться  к  Юрганову.  Подобных
неудачных попыток улучшить условия жизни у него было пять,  и
всякий раз  материальная  сторона жизни возвращала  его  на  старое
место  жительства  (ГИАОО,  1867б,  л.  279).  Таким  образом,  сложно
сказать,  что стало определяющим в сплочении лидеров курганской
организации; скорее всего, следует говорить о совокупности факторов,
где,  кроме практики совместного проживания и общей территории
исхода (Западного края),  сыграла роль близость взглядов, определя-
емая образованием. 

Важнейшим направлением деятельности  курганского  общества
было вспомоществование. Для решения материальных проблем была
организована  «подаянная  кружка»,  куда  поступали  добровольные
приношения каждого. 

«Собранные  таким  образом  деньги  раздаваемы  были  нуждающимся
на покупку ремесленных инструментов, независимо от сего, на остав-
шиеся деньги покупались гуртом жизненные припасы и после переусту-
пались за возможно низкие цены; теми и тому подобными средствами
многие получали своевременную помощь до тех пор покуда не были
в возможности приискать для себя средства к существованию» (Caban &
Mulina, 2018, p. 125).

Торговля производилась без официального разрешения и суще-
ствовала только несколько месяцев: с ноября-декабря 1864 г. по апрель
1865  г.,  а  оборот  почти  никогда  не  превышал  40  рублей.
Затем ссыльные  организовали  акционерное  общество:  несколько
человек, объединив капитал, открыли на улице Дворянской лавочку на
правах товарищества, где торговал один из поляков, на имя которого
было выписано официальное разрешение (Mulina & Legieć, 2020, p. 152).
Но, видимо, и этот проект не приносил хороших доходов, потому что
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Михаил Жаба, участвовавший в работе лавочки в 1865 г., после отошел
от дел, сосредоточившись на медицинской практике. 

Кроме  финансовых  задач,  общество  выработало  ряд  этических
правил,  которым надлежало следовать ссыльным: «не пьянствовать,
не играть  в  карты,  особенно  в  азартные  игры,  не  иметь  связей
с развратными  женщинами,  не  вступать  в  брак»  (Caban  &  Mulina,
2018, p. 100). Появление моральных норм, видимо, следует связывать
с высоким уровнем образования лидеров организации. Косвенно это
подтверждает  и  проживавший  в  Ишиме  ссыльный  Цезарий
Мицкевич. Он утверждал, что ходили слухи, будто бы в Кургане

«…люди побогаче и поинтеллигентнее занимаются участью беднейших и
младших товарищей, печась об том,  чтобы они,  вследствие лишения
средств материальных, и не имея сил нравственных, не падали низко
в глазах общества, в среде которого жили, а тем самым могли бы вырабо-
тать хорошее мнение в глазах правительства, что могло бы влиять на их
будущность» (ГИАОО, 1867–1868, л. 83).

Лидеры организации видимо довольно серьезно воспринимали
пропагандируемые  среди  соотечественников  моральные  нормы  и
не были замечены в дурных поступках. Михаил Жаба посвятил себя
совершенствованию  в  рамках  своей  профессии,  и,  прожив  значи-
тельную часть своей жизни за пределами родины, так и не женился. 

Необходимость  моральных  ограничений  была  вызвана  слож-
ными взаимоотношениями польских  ссыльных  с  местным  населе-
нием. Стремление поддерживать общественный порядок в колонии
означало ставку на формирование хорошего образа в глазах местного
населения и администрации, что создавало благоприятную обстановку
для  реализации  собственных  жизненных  стратегий.  Материальное
благополучие,  а  иногда  и  выживание  зависело  от  благоприятных
контактов с принимающим обществом. Это было важно и лидерам
организации. Михаил Жаба занялся медицинской практикой, Карчев-
ский состоял в  услужении на заводе  курганского  купца 1  гильдии
Шишкина; Дубовик, Скродский и Косецкий устроились в курганской
городской полиции, а когда было запрещено использовать в полиции
труд ссыльных, обратились к местному купечеству. Дубовик устроился
в  конторе  купца  Шишкина;  Косецкий –  при Федоровском виноку-
ренном заводе, Скродский – в Земском суде. 

Примечательно,  что лидеры пытались максимально расширить
действие общества, вовлекая в него других ссыльных, проживавших
в Кургане.  Однако реальное  влияние курганской организации было
небольшим.  Группе  лидеров  противостояла  горсть  недовольных,
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вошедших в открытый конфликт с лидерами: Альберт Плисковский и
Викентий  Бревчинский  (Caban  &  Mulina,  2019,  pp.  203–218)  и
большинство, изредка соглашавшееся на складчины, но в основном
не участвующее в делах общества. К этой группе принадлежал Эдуард
Радванский. На допросе он скажет, что однажды его приглашали на
собрание общества, но он не пошел, и лишь единожды давал 30 коп.
серебром для бедного семейства Шелни и более ничего, за что им были
недовольны (Caban & Mulina, 2018, p. 105). Эдуард сторонился активи-
стов,  однако воспользовался  поддержкой других  соотечественников:
одолжил деньги на открытие двух питейных заведений. Его спонсоры
вряд  ли  входили  в  группу  Жабы,  поскольку  товарищество
не поощряло пьянство и торговлю спиртными напитками. Но в целом
мы не можем, кроме группы лидеров, определить круг лиц, участво-
вавших  в  деятельности  товарищества.  Видимо,  с  точки  зрения
формального  членства  состав  организации  был  ограничен,
но география ее воздействия на польских ссыльных была обширна.
Михаил  Жаба  вел  масштабную переписку  со  ссыльными,  отбывав-
шими наказание в других населенных пунктах Сибири и Урала. Пере-
писка  позволяет  говорить,  что  лидеры  курганского  товарищества
пытались распространить свои идеи и создать подобные организации
в Ишиме и Ялуторовске, но безуспешно. Но все же путем корреспон-
денции  формируется  разветвленная  информационная  сеть  между
ссыльными,  проживавшими  в  различных  населенных  пунктах
империи, позволяющая в случае перемены места жительства получить
поддержку  соотечественников  и  оградить  себя  от  сомнительных
связей. 

Товарищество  взаимного  пособия  просуществовало  недолго.
В декабре 1865 г. тобольский губернатор А.И. Деспот-Зенович посетил
Курган и обязал подписками всех ссыльных не участвовать в деятель-
ности польских организаций. А в начале 1867 г. лидеры организации
были  арестованы  и  после  высланы  из  Кургана  в  различные  насе-
ленные пункты Сибири. Но еще до этого обозначилось несоответствие
целей  общества  реальным  потребностям  большей  части  ссыльных.
В условиях  ограниченного  социального  статуса,  отсутствия  богатых
соотечественников, социальный капитал сообщества оказался недоста-
точным для того чтобы стать центром притяжения поляков. Перспек-
тиву большинство видело в расширении контактов с принимающим
обществом,  где  намного проще было найти работодателя,  партнера
по бизнесу  или  брачную  пару.  Разнородность  польской  ссылки
препятствовала образованию больших сплоченных коллективов, и это
верно не только в отношении Кургана, но и других городов. Практи-
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чески везде  стремление поляков к  единству,  отчетливо ощущаемое
в первые  месяцы  ссылки,  постепенно  уступало  место  более  рацио-
нальным  отношениям  с  окружающими,  основанным  на  общности
интересов и взаимной выгоде. В данном случае показательно заме-
чание троицкого уездного исправника В. Фомичева:

«В 1863 году и до половины 1864 года каждые из вновь [приезжающих
- ?] в г. Троицк поляков встречались прежде вселенными с особым раду-
шием,  и  вообще  все  поляки  были  очень  дружны  между  собою.  –
Но со временем прошел энтузиазм,  которым был проникнут каждый
из высланных, и поляки взглянули друг на друга просто как на людей
обыкновенных – увидели,  что многие не только не стоят сочувствия,
но не могут быть и знакомыми. Вследствие такого отрезвления взгляда
друг  на  друга  поляки  разделились,  и  многие  даже  не  принимаются
в дома некоторых, и в настоящее время между поляками нет прежней
общей дружбы, и отношения их сделались совершенно обыкновенными
отношениями людей, живущих только в одном городе, но не имеющих
ничего общего» (ГАОО, 1865-1866, л. 48 об.-49). 

ВЫВОДЫ

Коммуникации, выстраиваемые внутри отдельных колоний поль-
ских ссыльных, определялись принадлежностью мигранта к той или
иной этносоциальной группе, образованием и практической необхо-
димостью выживания в незнакомом обществе. 

В  Таре  самоорганизация  ссыльных  была  облегчена  наличием
готовых  социальных  структур  –  больших  традиционных  семей  и
системой  коммуникаций  между  ними,  сложившейся  на  родине.
В результате  в  Сибири  довольно  быстро  формируется  земляческое
сообщество, подкрепленное семейно-клановыми отношениями, реаль-
ность которого доказывается наличием однотипных адаптационных
стратегий и практик. Специфика имеющихся источников (делопроиз-
водственная  документация)  не  позволила  привести  примеры
совместной  хозяйственной  деятельности  или  факты  использования
социального капитала сообщества. Но по всей видимости, такая прак-
тика  существовала.  Однако  мы  можем  с  уверенностью  говорить
о значении  сообщества  в  психологической  адаптации  мигрантов.
Возможность использования в Сибири привычных социальных связей
снизила  миграционный  стресс  и  способствовала  последующему
добровольному возвращению шляхты в Сибирь. 

Разнородность польской колонии в Кургане затрудняла создание
сообществ. Появление товарищества взаимного пособия стало итогом
усилий группы образованных дворян. На стадии формирования пред-
полагалось,  что  организация станет источником финансовой,  соци-
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альной  и  психологической  поддержки  для  соотечественников.
Но ограниченный социальный и экономический капитал сообщества
сделал  непривлекательным  участие  в  нем  для  основной  массы
ссыльных.  Зоной  интенсивного  общения  оставался  лишь  кружок
лидеров, которых объединяли общность происхождения, схожее миро-
воззрение и дружеские контакты. Несмотря на то, что сеть контактов
лидеров организации распространилась далеко за пределы Кургана,
в самом  городе  существовало  значительное  количество  ссыльных,
не охваченных ее действием.
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Abstract

Thee study is devoted to the analysis of the correlation of the confessional element with
the  ethnic  element  within  the  construction  of  "ethnoconfession"  for  the  Catholic
Germans of Siberia. Thee relevance of the study of the topic is dictated by the modern
processes  of  ethnic  and  confessional  identificcation/self-identificcation  that  have
replaced globalization. Notably, due to the multi-ethnic and multi-confessional nature
of the Siberian population, a peculiar and unique concept of the frontier has devel-
oped, determined by historians as the “Siberian frontier”. Thee temporal boundaries of
the study include the twentieth century: from the moment of mass migrations from
the  Crimea,  the  Volga  region  and  Ukraine  to  the  Trans-Urals  in  the  context  of
the Stolypin  agrarian  reform  to  the  beginning  of  the  active  return  movement  of
Russian Germans to Germany. Thee methodological basis of the study was the work of
both ethnographers and sociologists. Thee content analysis method revealed the pecu-
liarities  of  the  mentality  of  representatives  of  various  confessional  groups  within
the German ethnic group. Thee research is based on the materials of the Russian State
Historical Archive. Thee conclusions about the importance of confessional self-aware-
ness are important for the self-identificcation and successful socialization of Russian
Germans. Thee article is intended for specialists in the ficeld of history and ethnography
of Russian Germans, as well as for researchers interested in the features of frontier
communications in Siberia.

Keywords

Siberian  Frontier;  Ethno-Confession;  Methodological  Discourse;  German  Ethnos;
Siberian Catholics; Confessional Identity; Ethnic Identity; National Identity; Polycon-
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Аннотация

Исследование  посвящено  определению  соотношения  конфессионального
элемента  с  этническим  внутри  конструкции  «этноконфессия»  для  немцев-
католиков Сибири. Актуальность изучения темы продиктована современными
процессами этнической и конфессиональной идентификации / самоидентифи-
кации, пришедшими на смену глобализации. Характерно, что в силу многона-
циональности  и  поликонфессиональности  сибирского  населения  сложился
своеобразный и  уникальный концепт  фронтира,  детерминируемый истори-
ками как «сибирский фронтир». Темпоральные границы исследования вклю-
чают ХХ столетие: от момента массовых переселений из Крыма, Поволжья и
Украины в Зауралье в контексте Столыпинской аграрной реформы до начала
активного возвратного движения российских немцев в Германию. Методологи-
ческим базисом исследования выступили работы как этнографов, так и социо-
логов.  Метод  контент-анализа  позволил  выявить  особенности  менталитета
представителей  различных  конфессиональных  групп  внутри  немецкого
этноса.  Источниковая  основа  исследования базируется  на  материалах  фонда
Канцелярии  митрополита  римско-католических  церквей  в  России  в  составе
Российского  государственного  исторического  архива.  Выводы  о  значимости
конфессионального самосознания важны для самоидентификации и успешной
социализации  российских  немцев.  Статья  рассчитана  на  специалистов
в области истории и этнографии российских немцев, а также исследователей,
интересующихся особенностями фронтирных коммуникаций в Сибири.

Ключевые слова

cибирский  фронтир;  этноконфессия;  методологический  дискурс;  немецкий
этнос; сибирские католики; конфессиональная идентичность; этническая иден-
тичность; национальная идентичность; поликонфессиональность; фронтирная
этноконфессиональность немцев в Сибири
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ВВЕДЕНИЕ

В массовом сознании существует устоявшееся, стабильное пред-
ставление об этноконфессии: русские отождествляются с православием,
поляки – с католицизмом, индусы – с буддизмом и т.д.  Немецкий
этнос на протяжении последних шести столетий после Реформации,
инициированной Лютером, демонстрирует иную модель этноконфес-
сиональности.  Немцы  –  поликонфессиональны.  Мало  того,  что  их
конфессиональность вариативна;  стоит  также поговорить  о  степени
соотнесенности  конфессионального  элемента  с  этническим  внутри
конструкции «этноконфессия».

Ситуация фронтира не уничтожает и не нивелирует этот вопрос,
напротив  –  делает  лишь  более  рельефным,  значимым  и  ярко
демонстрирует  значимость  не  только  конфессиональных  различий,
но и этнического единства.

Итак, целью настоящей статьи является изучение феномена соот-
носительности  (соотнесенности)  конфессионального  и  этнического
компонентов внутри той части немецкого этноса, которая во второй
половине XIX–ХХ вв. оказалась вовлеченной в сибирский социум и
включенной в ситуацию «сибирского фронтира».

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Несмотря на кажущуюся очевидность, содержательная наполнен-
ность  концептов  «конфессиональная  идентичность»  и  «этническая
идентичность»  не  является  окончательно  и  исчерпывающе  опреде-
ленной.  Недавняя  публикация  в  журнале  «Религиоведение»
результатов  совместного  исследования  социологов  И. А.  Юрасова  и
О. Н. Юрасовой наглядно демонстрирует незавершенность методоло-
гического дискурса (Юрасов & Юрасова, 2020, сс. 108–118). 

Так, авторы дифференцируют понятия «конфессиональная иден-
тичность»  и  «религиозная  идентичность»,  но  не  дают  пояснений
относительно этнической и национальной идентичностей, употребляя
эти термины в качестве синонимичных конструкций (с. 108). В иссле-
довании презюмируется, что «религиозная и конфессиональная иден-
тичности являются также и признаками национальной идентичности»
(с. 110). Таким образом, национальная идентичность позиционируется
концептом более широкого значения. Как видим, тематика конфессио-
нального/этнического  дискурсов  находится  в  полидисциплинарном
научном поле.

Мы вполне согласны с утверждением социологов о том, что:
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«В процессе социализации индивид осваивает родной язык, интериори-
зирует  через  бытовую культуру национальные ценности,  основанные
на обычаях, традициях и народной культуре».

На  основании  ценностей  языка  и  народной  культуры
при наличии системы религиозных чувств и навыков, которые полу-
чили название «религиозный интеллект», происходит формирование
конфессиональной идентичности» (с. 114). 

Мы  поддерживаем  утверждения  этих,  и  не  только,  авторов
(Beliakova & Dobson,  2016;  Белякова & Микешин,  2018;  Герман,  2019;
Беглов,  Токарева  &  Фадеев,  2020)  о  религиозной  идентичности  как
об интериоризации свих убеждений и своего поведениями с теологи-
ческими установками, а конфессиональной идентичности – как соот-
несенности  с  типом  конкретного  религиозного  сообщества,
но не разделяем убежденности в том, что: 

«…конфессиональная идентичность является проекцией национальной,
этнической идентичности» (Юрасов & Юрасова, 2020, с. 108).

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Исследовательница  теории  фронтира  Д.С.  Панарина указывает,
что в понимании европейцев фронтир «представлял собой границу,
противопоставляющую и разъединяющую две социальные, политиче-
ские или культурные протяженности» (Панарина, 2015, с. 18). Граница с
новоосваиваемыми  территориями  –  американская  версия  теории
фронтира. По мнению авторов «фронтирной концепции», в том числе
американского историка Дж. Форбса, принципиальное значение имеет
«точка встречи,  где  две  силы сталкиваются  друг  с  другом,  будь то
группы людей» или достаточно абстрагированные концепты, которые
Форбс именует «цивилизацией» и «дикой местностью» (Форбс, 1968,
с. 206). Ряд важных выводов относительно проблем, подстерегающих
мигрантов, сделала О.А. Лиценбергер (2014, сс. 70–78). 

Широкое,  территориально ориентированное значение,  подразу-
мевающее «не только отграничительную линию, а область взаимодей-
ствия и взаимовлияния народов, её населяющих», – русский вариант
трактовки теории фронтира (Ремнев, 2015). Не случайно рядом авторов
(Резун  &  Шиловский,  2005;  Ремнев,  2011,  2015)  введено  в  научный
оборот понятие «сибирский фронтир». Д.Я. Резун и М.В. Шиловский
подчеркивают,  что  сибирский  регион  подвергся  не  завоеванию,
а хозяйственной  и  культурной  ассимиляции  (Резун  &  Шиловский,
2005).
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Предлагаем рассмотреть разные грани «фронтирной этноконфес-
сиональности» немцев в Сибири.

Семья, брак, традиции воспитания детей

Концепция  идеального  конфессионального  брака  предполагала
брачный  союз  между  адептами  одной  конфессии.  Области,
где компактно проживали переселенцы из западных губерний, состав-
ляли  своеобразные  круги  брачных  связей.  В  качестве  примера
рассмотрим опубликованные полевые данные этнографической экспе-
диции  сотрудников  Омского  государственного  университета
в немецкие села (Смирнова, 2003). В ходе экспедиции было выявлено,
что  в  деревне  Чучкино Омской области:  «браки,  преимущественно
однонациональные, заключались преимущественно внутри деревни, к
чужакам  относились  настороженно.  Дети  поддерживали  в  чистоте
веру  своих  предков.  Родители могли сами выбрать  невесту  своему
сыну,  во  всяком  случае,  их  согласие  было  обязательным»  (с.  20).
Отметим,  что  деревню  Чучкино  населяли  немцы  католического
вероисповедания. То же правило «работало» и у сибирских немцев-
лютеран. Участниками экспедиции в немецкие села отмечена важная
закономерность: 

«Хотя  взаимоотношения  жителей  Красноармейки  (Алтайский  край)
с представителями других конфессий были мирными, заключать браки
предпочитали с лютеранами… в основном с жителями дер. Новорома-
новка» (с. 9).

Замкнутый  конфессиональный  социум  представлял  немного
возможностей выбора, к тому же брачные союзы между хотя и даль-
ними,  но  родственниками,  критически  отражались  на  здоровье
потомства (первыми это заметили меннониты, создававшие общества
призрения и благотворительной помощи для ментально больных и
людей с нарушением слуха). 

Экстраординарные  случаи  были  редки,  но  имели  место.
Рассмотрим достаточно экзотический, но яркий пример: омские этно-
графы выявили случай межконфессионального взаимодействия в селе
Сереброполье  Алтайского  края,  когда  браки  заключались  между
лютеранами  и  меннонитами  и  назывались  «божьими  свадьбами»
(с. 13).

Если  в  ближайшем  единоверном  окружении  брачную  пару
по какой-то  причине  найти  не  удавалось,  то  предпринимались
«выезды»,  возможно  далекие,  вплоть  до  поездок  в  материнские
колонии Поволжья и Украины. Вот один из случаев: 
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«Немец,  по  фамилии  Нейфельд,  родом  из  Солнцевки.  Он  приехал
на Украину, где родились его родители, чтобы найти себе жену. В Солн-
цевке (Исилькульский район Омской области) за него замуж идти никто
не хотел, потому что все знали, что он пьяница» (с. 22).

В  качестве  исключения,  если  не  было  возможности  вступить
в брак  с  единоверцем,  практиковались  брачные  союзы с  русскими,
с православными. Объяснительных мотивов два. Первый: католикам
брак с протестантами запрещен каноническим правом, закрепленным
в  традициях  предков.  Брак  с  православными  не  страшен,  так  как
православие – тоже ортодоксальная религия. Мотив второй: русские –
титульная нация, и такой брачный союз может в перспективе повлечь
повышение социального статуса.

Воспитание детей в конфессиональных традициях представляло
собой неотъемлемую часть повседневного бытования немецкой семьи.
Эмоции и впечатления, полученные в детстве, сопровождают человека
всю жизнь,  во  многом  определяя  психологическое  благополучие  и
вектор  системы  ценностей.  Конфессиональная  социализация  детей
в немецких  семьях  начиналась  буквально  с  момента  рождения
(крещения).  Обучение  молитвенным  практикам,  стереотипам  пове-
дения являлось неотъемлемым элементом воспитания; поколенческий
дискурс  «запечатывался»  семьей,  общиной,  конфессиональным
приходом.

В исследовании, опубликованном по материалам всероссийского
опроса  С. В.  Курске  и  Т. Б.  Смирновой,  отмечается:  «подавляющее
большинство  респондентов  считает,  что  национальность  ребенка
зависит  от  национальности  родителей,  главным  образом  –  отца»
(Курске & Смирнова, 2011). Яркие впечатления информантов о приме-
нявшихся  к  детям  наказаниях  демонстрируют  разность  подходов
к воспитанию.  «Телесных  наказаний  меннониты  не  применяли.
Напротив, лютеране или католики могли побить своих детей прутом
или вожжами. Но внушение отца, наказание словом оказывалось ещё
страшнее.  К  родителям  обращались  на  «Вы».  Днем  все  работали,
а вечером по традиции вся семья собиралась за ужином. Отец читал
молитву, только после этого разрешалось приступать к еде» (Смир-
нова, 2003, с. 28).

Хозяйственный уклад, система землепользования

Представители  разных  конфессий  немецкого  этноса  образовы-
вали, как правило, самостоятельные и независимые друг от друга посе-
ления, что допускает их сравнение.
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Материалы  переписей  населения,  сборники  статистических
сведений, информационные справки из «Списков населенных мест»
Томской губернии (Сборник, 1912, 1913) дают основание сделать вывод
о  том,  что  лютеране  проживали  в  селах  Подсосново  и  Пришиб,
Новенькое  и  Кругленькое.  Католиками  были  населены  Отрадное,
Ольгино и Барское. Редкий пример смешанного в конфессиональном
плане  поселения  представляла  собой  Редкая  Дубрава.  Материалы
полевых  исследований,  опубликованные  научно-исследовательской
лабораторией  этнографии  и  истории  немцев  Сибири  при  Омском
государственном университете, сообщают:

«…в селе, основанном меннонитами, переселившимися с Украины, жили
и католики, но на отдельной улице» (Смирнова, 2003, с. 11). 

Из материалов этой же экспедиции становится ясно, что: «Шума-
новка была основана в 1911 г. украинскими меннонитами. По сосед-
ству  находилось  немецкое  село  Константиновка1…  Несмотря
на близкое  соседство,  шумановцы  и  циммертальцы  практически
не общались,  а  больше  общались  со своими  единоверцами,  даже
из очень отдаленных деревень» (сс. 11–12).

Составителями  сборника  «Азиатская  Россия»  отмечено,  что:
«Не год, не два новоселы, особенно когда они селятся однородными по
месту выхода группами в общих селениях или волостях, сохраняют
природные  особенности  своего  характера  и  все  черты  устройства
своего  на  родине»  (Азиатская  Россия,  1914,  с.  189).  По  мнению
известного исследователя П. П. Вибе, «Сибирь была страной, где они
надеялись спастись от малоземелья и нищеты» (Вибе, 2017, с. 14). 

Директор  Омского  краеведческого  музея  П. П.  Вибе  отмечает
безусловную  практичность  меннонитов  и  детерминирует  причины
успешности  в  хозяйственной  сфере  «корпоративностью,  проявляв-
шейся в ярко выраженной склонности к взаимовыручке» (с. 19).

Главной причиной активного миграционного движения немцев
из густонаселенных южных и западных губерний империи в Сибирь
являлось  льготное  наделение  землей.  В  сибирской  землеустрои-
тельной  практике  сложились  два  варианта  наделения  новоселов
земельными угодьями:  подушевой (от  1  до  15  десятин на каждого
мужчину в семье) и посемейный (60 либо 80 десятин земли на семью).

Вне зависимости от конфессиональной принадлежности, этниче-
ские немцы реализовывали схожий сценарий переселения на новые
земли,  детально  описанный  потомками  меннонитов-переселенцев

1 Село Константиновка имело и немецкое название – Циммерталь – по фамилии его 
основателя.
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1907 года в село Протасово. «Сначала колонисты отправили ходока –
Исаака Фризена, который осмотрел земли, а потом уже поехали все
остальные 125 семей. Имущество везли с собой. Государство обеспечи-
вало бесплатный проезд с имуществом, скотом и инвентарем. Пересе-
ленцы получали ссуду 60 рублей на каждую семью. До Омска пересе-
ленцы ехали по железной дороге, а оттуда через Ильинку и Орлово
на подводах  в  Протасово…  Каждой  семье  при  переселении давался
надел  60  десятин,  дробить  который  запрещалось.  Его  наследовал
младший сын, а старшие были вынуждены наниматься в работники»
(Смирнова, 2003, сс. 10–11). 

Известны  и  другие  примеры.  Новосибирская  область,  Чистоо-
зерный район, село Цветнополье: основано в 1906 г. лютеранами из
Поволжья, затем сюда же приехали баптисты из Одессы. Старожилы
вспоминают,  что:  «на  каждую  усадьбу  давали  80  соток  земли.
Под пашню выделяли в среднем по 7 га земли» (с. 16). Омская область,
католическое село Чучкино:  «В Сибири землю получали наделами,
на одну семью, по одном гектару на каждого мужчину. Первоначально
жили все вместе, большими семьями, а потом, встав на ноги, молодые
семьи отделялись,  причем младший сын оставался с родителями и
ухаживал  за  ними  в  старости.  В  деревне  царили  взаимопомощь,
порядок и очень строгая дисциплина» (с. 20). Приведенные свидетель-
ства информантов доказывают, что правило наследования родитель-
ского земельного надела было применимо ко всем конфессиональным
группам немецкого населения и не зависело от вероисповедания.

Величина  земельного  надела  определялась  количеством  имев-
шихся в регионе незанятых земель,  а отнюдь не желанием пересе-
ленцев.  Там,  где  природные  и  климатические  условия  были более
благоприятными (юг Омской и Томской областей, Алтайский край),
неосвоенных земель практически не  оставалось.  Северные таежные
районы  (Тарские  урманы)  либо  засушливые  солончаковые  (Бара-
бинская и Кулундинская степи) оставались малозаселенными, что и
определяло в конечном счете размер земельного надела для переселен-
ческой  семьи.  Характер  же  поселения  во  многом  был  предписан
конфессиональными стереотипами.

Не  все  представители  (и  далеко  не  всех  этносов!)  одинаково
хорошо ассимилировались с принимающим социумом. Об особенно-
стях расселения в Сибири немцев католического вероисповедания мы
писали ранее (Недзелюк, 2009, 2012, 2016). Бесконфликтный тип взаи-
модействия  с  принимающим  социумом  демонстрировали  пересе-
ленцы, вливавшиеся в уже существовавшие сельские общества, а также
не  претендовавшие  на  «удобные»  земли  в  полосе  строительства
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железной  дороги.  Фронтирная  этноконфессиональность  становилась
явной  в  тех  случаях,  когда  новоселы  претендовали  на  земельные
участки, ранее занятые старожилами для выпаса скота либо пастбищ.
С точки  зрения  чиновников  Переселенческого  управления,  земли,
не занятые  непосредственно  посевами,  являлись  «пустыми»;  старо-
жилое же население Сибири не  считало малозаселенные и лесные
территории  неосвоенными.  Степи  использовались  ими  в  качестве
пастбищных  угодий,  таежные  урманы  –  для  лесных  промыслов.
Безусловно,  плотность  местного,  в  массе  своей  кочевого,  населения
здесь была ничтожной, но сам факт вторжения мигрантов расцени-
вался ими как покушение на вековые устои. Как справедливо отметила
Т.Н.  Плохотнюк,  «Переселенцы пытаются  строить  новое  сообщество
в незнакомой экологической обстановке. Преобразуя ландшафт, пере-
селенцы меняются под воздействием самого ландшафта, выявляя свои
возможности» (Плохотнюк, 2016, с. 95).

Литургическая обрядность, праздники

Визуальные свидетельства, дошедшие до наших дней благодаря
музейным коллекциям и семейным архивам, позволяют реконструи-
ровать этнические и конфессиональные особенности быта сибирских
немцев.  Основная  тематика семейных фотографий – национальные
праздники и религиозные обряды. Свадьба и похороны, Рождество и
Пасха,  первое  причастие  и  отпевание  –  вот  перечень  типичных
поводов  для  фотографирования.  Семейные  фотоархивы  немцев
являются большой редкостью. За годы переселений и скитаний многое
утрачено. То немногое, что уцелело, бережно хранилось и передавалось
из  поколения  в  поколение,  от  дедов  к  внукам.  Примечательно,
что фото дорогих и близких людей хранились в том же углу, что и
иконы, за лампадой. Фотографии вкладывались в «метрики», сберега-
лись  между  страниц  тетрадок  с  рукописными  молитвами.  Нами
обобщен опыт томских и новосибирских немцев (Крайслер, Дуквен,
Целлер, Цигеман), приехавших в Новосибирскую область в 1950-е годы
из Казахстана. Известен пример семейного фотоальбома Веры Гардер
из Свердловской области: 

«Фотографии были спрятаны в единственную книгу, которую удалось
взять с собой. Это была Библия на немецком языке, на которую была
надета обложка “Сказки А.С. Пушкина”» (Киссер & Смирнова, 2020).

Как подчеркивает Т. Н. Плохотнюк, «принцип религиозного субъ-
ективизма», помноженный на исключительный авторитет Библии как
сакрального  текста  и  усиленный посылом  спасения  личной  верой,
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давали мощный импульс  и католикам,  и  протестантам к выстраи-
ванию замкнутого конфессионального социума (2017).

Как  правило,  на  фотографиях  запечатлены  важные  для  семьи
моменты  свадьбы/венчания,  конфирмации,  похорон.  Католические
обряды  совершались  священнослужителем,  который  также  попадал
«в поле зрения» объектива.  Участвовавшие в религиозном таинстве
надевали специальную одежду.  Протестанты более  просты в  обряд-
ности:  торжественных  «парадных»  фото  у  них  гораздо  меньше.
Особенности фронтирной идентификации подчеркиваются  предста-
вителями иных этносов,  в  том числе русского:  «немецкая свадьба»,
«немецкие похороны», «немецкая Пасха».

Не только в период активных переселений, но и позже, в совет-
ские годы, исследователями отмечался важный феномен: «специфика
ментальности  вызывала,  как  правило,  более  негативную  реакцию
немцев на большевистские эксперименты и действия, более упорное
сопротивление  попыткам  взломать  традиционный  образ  жизни…
характерным  примером  могут  служить  коллективизация  и  борьба
с религией… Немецкие крестьяне яростно сопротивлялись им, хорошо
понимая, что это конец многолетним основополагающим устоям их
жизни» (Герман,  2019).  Праздничная национальная немецкая обряд-
ность вплоть до настоящего времени отличает представителей данной
национальности  от  других,  проживающих  в  тех  же  населенных
пунктах.  Примечательно,  что и в католической,  и в протестантской
традициях Рождество и Пасха не совпадают в числах с православными,
предшествуя им, а значит – каждый раз напоминая о самобытности
традиций. Сегодня мононациональные поселки представляют собой
большую редкость. Даже те национальные поселения, о которых мы
упоминали в начале статьи,  населены казахами,  русскими,  украин-
цами,  белорусами  (большинство  немцев  покинуло  их,  уехав
в Германию).

Как  видим,  в  вопросах  обрядности,  как  праздничной,  так  и
бытовой,  наиболее  значимым  в  ситуации  сибирского  фронтира
оказался не конфессиональный, а этнический элемент.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Просим прислать нам священника нашей немецкой националь-
ности…», – с такими словами обращались сто лет назад немцы католи-
ческого вероисповедания поселков Келлеровка Акмолинской области и
Мариенбург  Томской  губернии  к  Могилевскому  римско-католиче-
скому митрополиту (РГИА, 1912, л. 14). В силу административно-терри-
ториальной специфики, католические приходы в Сибири принадле-
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жали не к Тираспольской епархии с центром в Саратове, а к Могилев-
ской, с курией в Санкт-Петербурге. 

В  штате  Могилевской  епархии  не  было  священнослужителей
немецкой  национальности,  что  раздражало  келлеровцев  и  мариен-
буржцев  –  переселенцев  из  Поволжья  в  Акмолинскую  область  и
Томскую губернию Западной Сибири (РГИА, 1909–1911). Ни белорус,
ни  латыш,  ни  украинец  не  устроили  прихожан.  Их  жалобы
на конфликтный тип взаимоотношений с представителем клира осно-
вывались на незнании настоятелем немецкого языка. Объяснение, что
большинство переселенцев,  в  первую очередь старики,  женщины и
дети, не знают никакого языка, кроме родного, немецкого, заслуживает
внимания (Shaidurov, 2018). Контент-анализ обращений келлеровцев и
мариенбуржцев в митрополитальную курию к католическому митро-
политу  демонстрирует  частоту  упоминаний  терминов  «Немец»,
«Немецкая  национальность»,  «Немецкий  язык».  Примечательно,
что во всех случаях перечисленные термины написаны с заглавной
буквы.

На основании приведенных фактов и анализа работ историков,
социологов,  религиоведов  мы пришли к  ряду  выводов.  Концепция
соотносительности  конфессионального  и  этнического  дискурсов
не является универсальной и «не работает» одинаково применительно
ко всем случаям, что наглядно демонстрирует феномен поликонфес-
сиональности немецкого этноса в Сибири. 

Для иноэтничного окружения в ситуации «сибирского фронтира»
наиболее  важным  оказался  фактор  этнической  идентификации,
что подтверждается  визуальными артефактами праздничной  обряд-
ности и зафиксированными материалами устной истории. Во взаимо-
отношениях  хозяйственного,  брачно-семейного  характера  на  первое
место ставился фактор религиозности, принадлежности к конкретной
конфессиональной традиции.

Наши  выводы  подтверждаются  результатами,  полученными
С. В. Курске и Т. Б. Смирновой в ходе проведенного ими всероссий-
ского опроса.  Немецкий язык респондентами отмечался как маркер
идентичности, в том числе «множественной идентичности» в случае
имевших место  поликонфессиональных браков.  И наоборот,  значи-
тельным  числом  респондентов  (выборка  из  1 500  человек)  религия
была выделена в качестве основного мотива для выбора националь-
ности  (в  случае  множественной  идентичности)  (Курске  &  Смир-
нова, 2011).
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Abstract

Thee  article  examines  the  activities  of  the  Tomsk  department  of  the  Society  for
the Spread  of  Education  among  Jews  in  Russia  (SEJ)  during  the  First  World  War.
Thee aim of the study is to comprehensively consecrate the main vectors of the work of
the  members  of  the  Tomsk SEJ  in  the  context  of  the  global  cataclysm.  Based  on
the involvement of a wide range of sources, the article describes the cultural, educa-
tional and charitable areas of the department's work. Thee organization was ficnanced
primarily  by  private  donations  received  from  the  representatives  of  the  Jewish
communities of Siberia through holding charitable events and returning student loans.
As a result of the scientificc research, it was concluded that the peak of the activity of
the Tomsk department of the SEJ was during the war years. Thee society had to adapt
to the realities of wartime, while at the same time accomplishing the main goal of
the organization – spreading education among the Jewish population. For a long time
being the only SEJ representative in Siberia, the Tomsk department managed to take
an  honorable  place  among  the  educational  organizations  of  the  region.  Under
the influuence of the refugee and social movement, the representatives of other Jewish
institutions began to appear in Tomsk, which most ofteen consisted of the same people.
However, the Tomsk department of the SEJ has managed to maintain its importance
and relevance.
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Аннотация

В статье рассматривается деятельность Томского отдела Общества распростра-
нения просвещения между евреями в России (ОПЕ) в годы Первой мировой
войны.  Целью  исследования  является  всестороннее  освещение  основных
векторов  работы  членов  Томского  ОПЕ  в  условии  мирового  катаклизма.
На основании  привлечения  широкого  круга  источников  охарактеризованы
культурно-просветительные и благотворительные направления работы отдела.
Финансирование  организации  осуществлялось  преимущественно  за  счет
частных  пожертвований  представителей  еврейских  общин  Сибири;  прове-
дения  благотворительных  мероприятий,  возвращения  денежных  ссуд
за обучение. В результате научного исследования сделан вывод, что на годы
войны выпал пик деятельности Томского отдела ОПЕ. Обществу приходилось
подстраиваться под реалии военного времени, осуществляя главную цель орга-
низации – распространение просвещения среди еврейского населения. Будучи
долгое время единственным представителем ОПЕ в Сибири,  Томский отдел
сумел занять  почетное место среди просветительских организаций региона.
Под влиянием беженского и общественного движения в Томске  стали появ-
ляться представительства иных еврейских учреждений. Чаще всего в их состав
входили одни и те же люди. Однако Томский отдел ОПЕ сумел сохранить свою
значимость и востребованность.
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ВВЕДЕНИЕ

Законодательная  политика  Российской  империи  в  отношении
евреев четко регулировала их положение, права и полномочия: долгое
время действовали ограничения как в передвижении по территории
Российской империи, так и в получении образования, трудоустрой-
стве.  В  период  «великих  реформ»  Александра  II  начался  процесс
значительного облегчения положения еврейского населения. 27 ноября
1861 г. было издано высочайше утверждённое мнение Государствен-
ного совета «О преимуществах евреев, получивших высшее образо-
вание,  а  равно  служащих  при  еврейских  учебных  заведениях»,
согласно которому некоторые категории еврейского населения полу-
чали права проживания вне черты оседлости.  В ноябре 1864 г.  был
издан  высочайше  утверждённый «Устав  Гимназий и  Прогимназий
ведомства Министерства народного Просвещения», дающий право на
обучение  всем лицам –  вне  зависимости  от  их  национальности  и
религиозных предпочтений (Егоров, 2013, с. 54).

Идея об открытии общественной организации просветительского
толка,  которая  могла  бы  объединить  евреев  Российской  империи,
возникла в 1860 г.  в  Санкт-Петербурге и Одессе с  подачи писателя
О. А. Рабиновича.  Тогда  же  был  разработан  Устав  будущей органи-
зации. В 1862 г. вышел рескрипт, давший толчок к развитию обще-
ственного  движения  в  Российской  империи.  Согласно  документу,
разрешение  на  открытие  частной  благотворительной  организации
можно  было  получить  у  представителей  государственной  власти
(Абросимова, 1992, с. 90). В 1863 г. с разрешения министра внутренних
дел графа П .А. Валуева был утвержден Устав «Общества для распро-
странения просвещения между евреями в России» (ОПЕ). Как отмечала
исследовательница  Е. А. Дельцева,  ОПЕ  являлось  ярким  примером
общественной организации,  в  которой  сошлись  «…разные  векторы
идентификации – профессиональный, национальный, религиозный,
политический <…>, социальный…» (Дегальцева, 2006, с. 88).

Учредителями ОПЕ выступили известные общественные деятели
финансист Е. Г.  Гинцбург  и промышленник А. М.  Бродский.  Целью
деятельности организации являлось «…распространение просвещения
между евреями, проживающими в России, поощрение литературы и
доставление  пособий  учащемуся  юношеству»  (Устав…,  1896,  с.  1).
Кроме этого  общество  брало  на  себя  обязательство  содействовать
в обучении евреев русскому языку, а также осуществлять издательскую
деятельность  на  русском  и  еврейском.  С  1910  г.  ОПЕ  имело  свой
печатный  орган  –  журнал  «Вестник  Общества  распространения
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просвещения между евреями в России», который издавался на русском
языке  с  приложением на  древнееврейском и  разговорно-еврейском
языках.

В разные годы в Устав организации вносились изменения каса-
тельно реализации основной цели ОПЕ. Окончательный документ был
сформирован в 1908 г., после вступления в силу Указа «О временных
правилах  об  обществах  и  союзах»  (1906  г.).  Помимо  издательской
деятельности  общество  взяло  обязательство  по  открытию  для
еврейского  населения  Российской  империи  учебных  заведений,
библиотек, музеев и т.д.; занималось сбором информации о состоянии
просвещения в стране; оказанием разнообразной помощи еврейским
учебным заведениям, учащимся и педагогам. Финансирование орга-
низации осуществлялось за счет членских взносов, частных пожертво-
ваний и средств, получаемых от продажи изданий общества. Первона-
чально  минимальный  размер  членского  взноса  составлял  25  руб.,
в 1908 г.  –  3 руб.  Это способствовало привлечению широкого круга
населения  для  вступления  в  состав  членов  организации.  В  новых
редакциях Устава подчеркивалось,  что членом ОПЕ мог стать жела-
ющий «…без различия вероисповедания» (Устав, 1908, с. 2). Если в ОПЕ
вступал  известный ученый,  который мог  бы оказывать  содействие
в продвижении интересов организации, то обязательства по выплате
ежегодных членских взносов на него не распространялись.

Еще  в  1867  г.  ОПЕ  было  получено  разрешение  на  открытие
в городах  Российской  империи  отделов  организации.  Одним
из условий  их  создания  являлось  наличие  25  человек,  постоянно
проживающих в населенном пункте и готовых вступить в ОПЕ. Первое
отделение было открыто в Одессе (Кнорринг, 2005, с. 21). К концу 1913 г.
в Российской империи действовало 32 отделения организации. Коли-
чество членов ОПЕ составляло 7 000 чел. (на 1911 г.).

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Изучению  культурно-просветительского  движения  евреев
в Сибири посвящен ряд научных работ.

Исследовательница О.С. Ульянова в монографии «Еврейское насе-
ление в экономической, социокультурной и общественно-политиче-
ской  жизни  города  Томска  (вторая  половина  XIX  –  20-е  гг.
XX столетия)»  (2010)  свидетельствовала  о  высокой  активности
еврейской общины, деятельность которой была направлена на удовле-
творение социальных и культурных потребностей местных евреев.

В  коллективной  монографии  Е. А.  Белых,  Л. В.  Кальминой  и
Л. В. Курас  «Общественная  и  культурно-просветительская  деятель-
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ность евреев в Забайкальской области (60-е гг. XIX в. – февраль 1917 г.)»
(2010) авторы отмечали специфику трансформации законодательной
политики  Российской  империи  в  отношении  образования.
Кроме этого они проанализировали вклад еврейских предпринима-
телей в развитие еврейской культуры в Забайкальском регионе.

В  монографии  «Еврейские  общины  Западной  Сибири
(XIX – начало XX в.)» (2013) Ю.М. Гончаров констатировал особенность
положения  еврейской  общины  Сибири,  которая  по  ряду  факторов,
в том  числе  культурно-психологических,  отличалась  от  иных
еврейских общин Российской империи. Исследователь указывал, что
это связано с процессом аккультурации, а также активным участием
еврейского населения в общественной жизни сибирских городов.

В.Н. Шайдуров в монографии «Евреи, немцы, поляки в Западной
Сибири XIX – начала ХХ в.» (2013) отмечал влияние улучшения эконо-
мического положения еврейского населения Сибири во второй XIX в.
на развитие различных социальных институтов, связанных с образова-
нием, благотворительностью, религиозной сферой и т.д. 

В работе И.М. Шеиной (2014) обращалось внимание на специфику
менталитета  и  культуры  евреев  в  Сибири.  Автор  отмечала  значи-
тельный уровень грамотности среди еврейского населения. Несмотря
на  то,  что  в  Сибири  общалось  оно  главным  образом  по-русски,
изучение древнееврейского языка носило значимый характер.

Ряд  трудов  В.С.  Сулимова  (2013;  2014;  2017)  посвящен рассмот-
рению  развития  школьного  образования  евреев  в  годы  Первой
мировой  войны.  Исследователь  отмечал  увеличение  количества
учеников-евреев  в  Сибири,  чему  способствовала  законодательная
политика того времени в отношении семей мобилизованных воинов.

Обращение многих исследователей к истории культурно-просве-
тительского движения евреев в Сибири свидетельствует о значимости
изучения данного феномена. Еврейское население как часть многона-
ционального и поликонфессионального конгломерата смогло внести
свой вклад в развитие общественного сознания, гражданской идентич-
ности сибирского региона.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОПЕ В ТОМСКЕ (1891–1914 ГГ.)

Согласно  переписи  населения  1897  г.,  в  Томске  проживало
52 210 чел.,  из  них  –  3  202  чел.  исповедовали  иудаизм
(Первая Всеобщая  перепись,  1904,  с.  69).  В  начале  XX  в.  в  городе
действовали три синагоги. По инициативе членов местной еврейской
общины в Томске функционировали различные общественные учре-
ждения:  еврейское  одноклассное  училище  (1874)  для  мальчиков
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с преподаванием на русском языке; «Дом призрения престарелых и
бедных евреев имени И. и Л. Быховских» (1910); еврейский сиротский
приют  (1917)  и  т.д.  В  1885  г.  представителями  томской  еврейской
общины была предпринята попытка открытия Томского еврейского
благотворительного  общества.  Целью данной  организации являлось
оказание  содействия  нуждающимся  евреям.  Однако  Устав  органи-
зации не был утвержден МВД. 

С 1891 г. в городе действовала касса ОПЕ. В ее функции входила
организация  сбора  средств  с  целью  передачи  части  сумм
в центральный  комитет  общества,  а  также  оказание  финансовой
поддержки учащимся-евреям Томска в виде выдачи ссуд на обучение.
Пожертвования направлялись в кассу изо всех крупных населенных
пунктов Сибири. За период с 1891 по 1905 гг. в Томскую кассу ОПЕ
поступило 19 369 руб. 69 коп. (Отчет, 1906, с. 9).

Открытию отделения  ОПЕ в  Томске  препятствовало  отсутствие
необходимого количества членов, рекомендованных Уставом. В городе
проживали три действительных члена, ежегодно вносившие по 25 руб.
(П. С.  Быховский, П. Л.  Фуксман,  контора «Бр.  Бродские»),  и четыре
члена-благотворителя,  вкладывавшие  по  10  руб.  Как  отмечалось
в статье газеты «Сибирская жизнь» за 17 марта 1898 г.: «Цифра, при
многочисленности  в  Томске  еврейского  общества,  довольно-таки
ничтожная» (Томская касса, 1898. с. 3). В 1905 г. в Томске проживали три
действительных члена (М. Р. Бейлин, И. С. Быховский, И. Л. Фуксман),
11 членов-благотворителей,  25членов-соревнователей;  присяжный
поверенный М. Р. Бейлин являлся уполномоченным ОПЕ.

По ходатайству ОПЕ, разрешение на открытие отдела в Томске
было  получено  от  Санкт-Петербургского  градоначальника  в  начале
1910 г.  Значительное снижение суммы взноса отразилось на увели-
чении количества пожелавших вступить в ряды членов нового отдела.

Первое общее собрание сотрудников Томского отдела ОПЕ состоя-
лось 21 февраля 1910 г.  На нем были избраны члены руководящего
органа отдела – комитета. Место председателя занял М.Р. Бейлин, това-
рища председателя – врач М. О. Фуксман, секретарем стал помощник
присяжного  поверенного  Н. Я.  Левин,  казначеем  –  зубной  врач
М. А. Лурия. В члены правления так же вошли Н.Г. Гинзберг (после его
заменил доктор И. А. Янкелевич), раввин Б. И. Беры и А. М. Уманский.
В январе 1911 г. при комитете организовали дамский кружок, который
должен был оказывать всестороннее содействие Томскому отделения
ОПЕ. В кружок вошли Е. Я. Анцелевич, О. Л. Каменецкая, Е. М. Лурия,
Е. Я. Лурия и М. О. Цам (В еврейской общине, 1911, с. 3). 
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Финансирование отдела осуществлялось за счет членских взносов,
частных  пожертвований,  возвращении  ссуд  за  обучение,  средств,
вырученных  от  проведения  различных  мероприятий  (спектаклей,
творческих вечеров и т.д.). От имени организации некоторым иного-
родним лицам были разосланы именные письма с просьбой о пожерт-
вованиях.  В  результате  из  Владивостока  от  промышленника
Л. С. Скидельского поступило 25 руб., а из Харбина от владельца муко-
мольных мельниц А. С. Патушинского – 15 руб.,  затем ему удалось
собрать и передать в кассу отдела еще 96 руб. Общая сумма пожертво-
ваний в первый год работы Томского отдела ОПЕ составила 2 283 руб.
45 коп. (Отчет, 1911, с. 11).

Сотрудники Томского отдела ОПЕ приняли решение о продол-
жении оказания финансовой поддержки учащимся. Во второй поло-
вине 1910 г. была внесена оплата за 10 студентов Томского универси-
тета,  21  студента  Технологического  института,  10  учениц
женской гимназии,  двух  учеников  ремесленного  училища  и  т.д.
Всего на учащихся-евреев  в  1910  г.  было  израсходовано  2  101  руб.
(Отчет, 1911, с. 7). 

Томский  отдел  ОПЕ  выступил  инициатором  преподавания
в некоторых  учебных  заведениях  города  закона  еврейской  веры.
Помимо этого, сотрудники отдела планировали в ближайшее время
открытие библиотеки имени раввина Б.И.  Левина – видного обще-
ственного деятеля Томска. 

В начале 1914 г. в Томском отделе ОПЕ прошли выборы членов
комитета.  Место  председателя  занял  М. А.  Каменецкий,  товарища
председателя – С. А. Анцелевич, казначея – доктор И. А. Янкелевич,
секретаря – С. А. Лейбович. Членами комитета стали М. Р. Бейлин и
А. Л. Серебров. Значительным событием в деятельности ОПЕ в первой
половине  1914  г.  явилось  получение  разрешения  на  открытие
бесплатной библиотеки.

С началом Первой мировой войны ОПЕ пришлось столкнуться
с необходимостью  трансформации  своей  деятельности.  Многих
сотрудников учреждений ОПЕ мобилизовали на фронт.  Помещения
школы реквизировались для организации в них лазаретов. Из-за окку-
пации части территории Российской империи некоторые западные
отделы ОПЕ были вынуждены свернуть свою деятельность. В августе
1914 г. в периферийные отделы ОПЕ разослали телеграммы с прось-
бами оказать финансовую поддержку учителям и ученикам, находя-
щимся в местностях, пострадавших от военных действий. На общем
собрании членов Томского отдела ОПЕ приняли решение о передаче
в Петроград 500 руб. пожертвований (Отчет, 1915, с. 18).
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Во второй половине 1914 г. в деятельности Томского отдела ОПЕ
наблюдается  спад.  В  первую  очередь  это  связано  с  уменьше-
нием поступавших  пожертвований,  особенно  от  иногородних  лиц.
В 1914 г. открыли  Иркутский  отдел  ОПЕ,  комитет  которого
по понятным причинам был заинтересован в увеличении финансиро-
вания (Берман, 2020, с. 106).

В кассу общества перестали поступать деньги для погашения ссуд
за обучение. Отсутствие свободных средств отразилось на реализации
целей и задач,  поставленных перед отделами ОПЕ.  В начале марта
1915 г.  члены  Комитета  Томского  отдела  ОПЕ  в  газете  «Сибирская
жизнь» опубликовали извещение,  что в случае непогашения ссуды
фамилия должника будет указана в списке, размещенном в россий-
ских газетах (Долг чести, 1915, с. 3).  Ситуация с возвращением ссуд
усугублялась тем, что многие лица, окончившие обучение были моби-
лизованы на фронт.

4 декабря 1914 г.  в помещении общественного собрания члены
Томского отдела ОПЕ устроили благотворительный вечер. Меропри-
ятие состояло из двух отделений. В первом показали пьесу еврейского
драматурга  Я.М.  Гордина «Любовь  и смерть»,  а  во  втором провели
музыкальный концерт.  Общий доход от  продажи входных билетов
составил 550 руб. 93 коп., из них 137 руб. 74 коп. были перечислены
в пользу  больных  и  раненых  воинов  (Отчет,  1911,  с.  4).  В  заметке
в газете «Утро Сибири» от 6 декабря 1914 г. отмечалось, что данный
вечер привлек мало внимания из-за отсутствия объявлений о меро-
приятии.  В  этом  же  выпуске  поместили  сообщение  о  проведении
7 декабря 1914 г. Томским отделом ОПЕ в «Доме призрения преста-
релых  и  бедных  евреев  имени  И.  и  Л.  Быховских»  лекции
И. С. Быховского «Бялик, характер и мотивы его поэзии».

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ТОМСКОГО ОТДЕЛА ОПЕ В 1915–1918 ГГ.

Весной  1915  г.  произошла  смена  членов  правления  Томского
отдела  ОПЕ.  Место  председателя  занял  И. С.  Быховский,  товарища
председателя – М. Р.  Бейлин, казначея – С. А.  Анцелевич, секретаря
А. С.  Краскин. В мае 1915 г.  сотрудниками отдела состояло 163 чел.
(В обществе распространения просвещения среди евреев, 1915, с. 3).

В 1915 г. Томское отделение планировало сконцентрировать свою
деятельность  на  культурно-просветительном  направлении,  цель
которого заключалась в проведении лекций и литературных чтений
для  пропаганды  еврейской  культуры.  Мероприятия  (Табл.  1)
проходили  в помещении  «Дома  призрения  престарелых  и  бедных
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евреев  имени  И.  и  Л.  Быховских».  Активное  участие  в  культурно-
просветительной  деятельности  принимала  местная  молодежь.  В
сентябре  1916  г.  при  Томском  отделении  ОПЕ  была  открыта
специальная культурная секция, которая занималась организацией и
проведением публичных выступлений. 

Дата Название мероприятия Лектор

1915

11 января Доклад «Иудаизм и эллинизм в 
поэзии Бялика и Черпиховского» 
(1 часть)

раввин Б.И. Бер

1 февраля Доклад «Иудаизм и эллинизм 
поэзии Бялика и Черпиховского» 
(2 часть)

раввин Б.И. Бер

Чтение пьесы Т. Герцля «Доктора»

12 апреля Собеседование, посвященное 
творчеству писателя Л. Перетца

Н.Я. Самородницкий
С.А. Кабалкин

18 апреля Доклад «Библейский период 
еврейской истории»

Колтунов

15 ноября Доклад «Еврейская история как 
источник национального 
самосознания»

И.С. Быховский

Музыкальные номера и 
художественное чтение рассказов 
Шолом-Алейхема

19 декабря Доклад «О причинах 
антисемитизма»

Л. Зунделевич

Литературное чтение рассказов 
Шолом-Алейхема

Могун

20 декабря Торжественное чествование в 
честь 80-летия писателя Ш. 
Абрамовича

Вступительная речь И.С. 
Быховского

Доклад «О жизни и творчестве 
Абрамовича»

М.С. Гуревич

Доклад «Ш.Я. Абрамович как 
гражданин»

М.К. Амдурский

Литературное чтение отрывков их
произведений Ш. Абрамовича; 
музыкальные номера
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1916

14 февраля Собеседование «“Пророки” и 
писатель Перец»

Номера еврейской народной 
музыки

13 марта Собеседование «Эпоха 
просвещения максимализма»

Номера еврейской народной 
музыки

11 сентября Литературное собеседование в 
память С.Г. Фруга и Шолом-
Алейхема

Вступительная речь М.Р. 
Бейлина

Доклад по истории 
самообразования еврейской 
молодежи и обсуждение его

18 сентября Доклад «Раби Акиба и его эпоха» И.С. Быховский

Литературное отделение: чтение 
стихов Х.Н. Беляка и С.Г. Фруга

г-жа Ш., г-н В.

9 октября Вечер памяти С.Г Фруга
Доклад «С.Г. Фруг – певец 
Возрождения»
Литературное чтение 
произведений С.Г. Фруга на 
разговорно-еврейском и русском 
языках
Музыкально-вокальное отделение

И. Вильскер

13 ноября Доклад «Маймонид и его 
литературное творчество»

раввин М.Ш. Певзнер

Литературное чтение 
стихотворений С.Г. Фруга и 
Беляка

Концерт

1917

8 января Доклад «Евреи в Финляндии» (по 
литературным источникам)

М.К. Амдурский

Литературное чтение 
произведений Шолом-Алейхема 
и С.Г. Фруга

15 января Вечер памяти врача Л.С. Пинскера

Доклад «Л.С. Пинскер» А.Е. Евзеров

Доклад «У могилы Л.С. 
Пинскера»

М.К. Амдурский
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5 февраля Доклад о кончине публициста 
Л.И. Каценельсон

раввин М.Ш. Певзнер

Литературное чтение 
произведений Л.И. Каценельсона

9 апреля Доклад «Сионизм и бундизм» А.Е. Евзеров

23 декабря Вечер памяти писателя С.М. 
Абрамовича

1918

17 (4) февраля Лекция «Монотеизм как основная
проблема истории библейского 
периода»

раввин М.Ш. Певзнер

10 марта (25 февраля) Лекция «Пророчество, царизм и 
жреческое сословие»

раввин М.Ш. Певзнер

Таблица 1. Избранные культурно-просветительные мероприятия Томского
отдела ОПЕ за 1915–1918 гг. (по материалам периодической печати «Сибир-

ская жизнь» и «Утро Сибири»)

Table 1. Selected cultural and educational activities of the Tomsk department of
the SEJ in 1915-1918. (According to the periodicals “Sibirskaya Zhizn” and

“Utro Sibiri”)

Довольно  хорошо  зарекомендовала  себя  работа  бесплатной
библиотеки. В мае 1915 г. в ней начитывалось 1 082 книги на русском,
древнееврейском и «народном» языках.  В  библиотеку был записан
41 человек. Как отмечали сотрудники Томского отдела ОПЕ, небольшое
количество читателей было связано с «… недостаточным количеством
книг  и  отсутствие  русских  авторов»  (В  обществе  распространения
просвещения среди евреев, 1915,  с.  3).  Однако к концу 1915 г.  фонд
библиотеки увеличился до 1 267 единиц.

В  1915  г.  в  ведение  Томского  отдела  ОПЕ  перешла  детская
еврейская колония. Ранее ежегодное попечительство над учреждением
принимал доктор И.А. Янкелевич. Практика открытия летних колоний
для  учащихся  широко  распространялась  среди  отделов  ОПЕ
(Перзнер, 2020, с. 299). Главной задачей таких досуговых организаций
являлось  развитие  физических  и  творческих  способностей  ребенка.
Детская еврейская колония в Степановке работала с 20 мая по 20 июня
1915  г.  Всего  было  принято  92  ребенка.  Самую  многочисленную
группку составили дети 10 летнего возраста. Первоначально на содер-
жание колонии в летнем сезоне 1915 г. выделили 655 руб. (В обществе
распространения просвещения среди евреев,  1915,  с.  3).  В конечном
счете на колонию было истрачено 1 125 руб. 
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Работа детской еврейской колонии осуществлялась и в последу-
ющие  годы.  Одной  из  главных  проблем  функционирования  стало
отсутствие квалифицированного педагогического персонала, который
мог бы координировать работу учреждения.

УЧАСТИЕ ТОМСКОГО ОТДЕЛА ОПЕ В РАБОТЕ 
С БЕЖЕНЦАМИ-ЕВРЕЯМИ

В связи с оккупацией западных территорий Российской империи
многие евреи были вынуждены покинуть свои родные места, напра-
вились в тыл страны. 

В начале 1915 г. Томский отдел ОПЕ провел мероприятия с целью
сбора средств в пользу пострадавших евреев. Так, 14 февраля 1915 г.
в общественном  собрании  состоялся  благотворительный  вечер.
На мероприятии были показаны балет-пантомима «Эсфирь» и спек-
такль  по  пьесе  Шолом-Алейхема  «Доктор».  При  участии  артистов
Мельниковой и Сычева  в  конце  вечера  прошло «разнохарактерное
кабаре». По предварительному подсчету членов Томского отдела ОПЕ
удалось выручить 1 300 руб. (Штемпель, 1915, с. 3).

Массовые потоки беженцев начали прибывать в Томск с сентября
1915 г. Осенью 1915 г. в городе было зафиксировано 396 евреев (ГАТО,
n.d., Ф. 1. Оп. 1. Д. 48. Л. 41). Уже к 1 июля 1916 г. из 3 986 зарегистриро-
ванных в городе беженцев, 667 были евреи (ГАТО, n.d., Ф. 1. Оп. 1. Д. 5. Л.
42). 

С сентября 1915 г. в Томске действовал местный отдел петроград-
ской  организации  Еврейского  комитета  помощи  жертвам  войны
(ЕКОПО).  Целью  деятельности  организации  являлось  всестороннее
содействие еврейскому населению Российской империи,  пострадав-
шему от военных действий. В состав Томского отдела ЕКОПО вошли
видные  члены  еврейской  общины,  которые  совмещали  работу
в нескольких  учреждениях.  Председателем  отдела  был  избран
М. Р. Бейлин,  товарищами  председателя  –  М. И.  Шкундин  и
А. С. Самкин. Членами комитета стали И.С. Быховский (по совмести-
тельству  председатель  Томского  отдела  ОПЕ)  и  Н.К.  Фельдштейн
(В еврейском о-ве,  1916,  с.  5).  Сотрудники организации занимались
вопросами  расселения,  выплатой  денежных  субсидий,  оказанием
медицинской  поддержки,  трудоустройством  и  т.д.  беженцев-евреев
в Томске. Разносторонняя деятельность учреждения требовала значи-
тельных  человеческих  и  финансовых  ресурсов.  Непосредственным
участием  в  вопросах,  связанных  с  просвещением  и  образованием
беженцев-евреев, занимались члены местного отдела ОПЕ.
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Главной трудностью для прибывавших в Сибирь евреев являлось
плохое знание русского языка (Ульянова, 2011, с. 52). Это приводило
к сложностям в коммуникации с местным населением. Помимо этого,
среди беженцев старше 8 лет был высокий процент малограмотных и
неграмотных,  как  среди  говорящих  на  русском,  так  и  еврейском
языках. Данные проблемы негативно сказывалась на бытовой жизни
беженцев-евреев, особенно при трудоустройстве.

Основной  процент  прибывавших  евреев  составляли  люди
в возрасте от 13 до 42 лет – группа, наиболее интегрированная в обще-
ственную жизнь; однако в связи с вышеуказанными факторами требо-
вавшая большого внимания в вопросах адаптации. Томский отдел ОПЕ
принял на  себя  заботы,  связанные с  вопросами образования  среди
беженцев-евреев.

В декабре 1915 г. отдел объявил об открытии курсов для беженцев-
евреев  старше  16  лет.  Основу  программы составили  общеобразова-
тельные  предметы,  еврейская  и  русская  истории,  древнееврейский
язык,  чтение  и  письмо.  За  первые  три  месяца  работы  обучались
50 слушателей.

В начале лета 1916 г. члены Томского отдела ОПЕ направили хода-
тайство  в  Дирекцию  Западных  училищ  Томской  губернии
об открытии  двухгодичных  курсов  для  взрослых  евреев  в  возрасте
от 17 лет.  Основное  внимание  предполагалось  уделять  изучению
русского языка; планировалось чтение и перевод на него ряда ветхоза-
ветных книг («Книга Бытия», «Книга Судеб», «Второзаконие» и т.д.).
Заведующим  курсами  был  избран  зубной  врач  М. А.  Каменецкий
(ГАТО, n.d., Ф. 3. Оп. 67. Д. 462. Л. 2об.).

Особо важным сотрудники Томского отдела ОПЕ считали образо-
вание  беженцев-евреев  младшей  школьной  группы  (т.е.  в  возрасте
от 7 до 12 лет).  В городе действовало еврейское училище для маль-
чиков, но оно не могло принять всех желающих. На общем заседании
членов местных отделов ЕКОПО и ОПЕ летом 1916 г. было принято
решение  об  открытии  смешанного  училища  без  преподавания
на идише. В учебное заведение приглашали детей-евреев не только
из числа беженцев, но и из местного населения (Кутилова и др., 1999,
с. 86).  Заведующим учебным заведением был Альщиц.  Финансиро-
вание  осуществлялось  за  счет  средств  Центрального  отдела  ОПЕ.
Денежное  содействие  оказывал  и  местный отдел  ЕКОПО.  В  1917  г.
в школе обучалось 60 детей. Программа училища носила общеобразо-
вательный характер.

В годы Первой мировой войны Томский отдел ОПЕ продолжил
оказание финансовой помощи учащимся-евреям. Особенно это стало
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актуально в связи с ростом числа беженцев и снижением интенсив-
ности устремлений властей Российской империи по принятию евреев
в учебные заведения. В августе 1916 г. Е.И. Фуксман передала Томскому
отделу  ОПЕ  квитанцию  на  неприкосновенный  вклад  в  7  500  руб.
с просьбой  потратить  проценты  от  этих  денежных  средств  на
стипендии для евреев, обучающихся в гимназиях и высших учебных
заведениях Томска (Стипендия при обществе еврейского просвещения,
1916, с. 3). Стипендии учреждались в память Б. Л., В. Б. и Р. Б. Фуксман.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Томский отдел ОПЕ – одно из старейших общественных объеди-
нений  евреев  в  Сибири.  На  протяжении  многих  лет  организация
оказывала содействие местным учащимся-евреям. Наибольший пик
активности  Томского  отдела  ОПЕ  выпал  на  годы  Первой  мировой
войны. На это повлияли как внутренне факторы развития учреждения,
так и военное положение.  Отдаленность Томска от  центра,  а  также
специфика проживания евреев в Сибири отражались на функциони-
ровании периферийного отдела. 

Деятельность Томского отдела ОПЕ в годы Первой мировой войны
развивалась по двум направлениям – культурно-просветительном и
благотворительном.  Благотворительное  направление ограничивалось
преимущественно сбором средств на оказание помощи пострадавшим
евреям  с  западных  территорий  Российской  империи.  Культурно-
просветительная деятельность заключалась в проведении ряда меро-
приятий по пропаганде еврейской истории и культуры. Значительное
количество таких мероприятий (табл. 1) свидетельствовало о большом
интересе со стороны томской общественности. Проводимые членами
ОПЕ  лекции  затрагивали  актуальные  для  того  времени  темы,
например, бундизм. Кроме этого, сотрудники учреждения обращали
внимание на культурное и физическое развитие детей. Томский отдел
ОПЕ принял на себя заботу о работе детской еврейской колонии.

Согласно  статистическим данным,  значительное  число  прибы-
вавших беженцев-евреев были неграмотными или малограмотными,
а также плохо владели русским языком,  что  осложняло процесс  их
адаптации. Томский отдел ОПЕ занялся организацией специальных
курсов для взрослых беженцев-евреев. Специально для вынужденных
мигрантов школьного возраста было открыто смешанное училище.

Томский отдел ОПЕ существовал преимущественно на пожертво-
вания, поступавшие от представителей еврейских общин Сибири и
Дальнего Востока. Однако такое финансирование не было стабильным,
особенно  в  годы Первой  мировой войны.  Организация  стремилась
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к расширению своей деятельности и поиску дополнительных источ-
ников пополнения средств.

Центральный  отдел  ОПЕ  в  Петрограде  был  закрыт  в  1918  г.,
но некоторые периферийные отделы, в том числе Томский, продол-
жили свою деятельность и в первые годы советской власти (Гонча-
рова, 2007, с. 78).
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Abstract

Thee  article  is  devoted  to  the  analysis  of  the  Alien  /  Another  /  Diffeerent  images
in the cultural space of the Tatar ASSR in the 1930s - 1970s. Based on the archival
documents,  oral  history  materials  and  the  example  of  the  multinational  region,
the author considered intercultural communication and the problems of perception of
another / diffeerent culture. Much attlention is paid to the study of the socio-cultural
space of Tatarstan villages.

Thee analyzed material made it possible to ficnd out how the inhabitants of the village
and the city perceived the image of the Alien who was once believed to be an Alien
in the rural world. Thee study also revealed how the perception of the Alien had been
transformed during the pre-war,  military and post-war periods as well  as whether
there  is  a  diffeerence  in  the  perception  of  the  Alien  on  the  part  of  locals  and
newcomers.

As a result of the research, the images of the Alien were created through the charac-
teristics of alimentary qualities through clothing and appearance, as well as behavioral
aspects.

Thee author came to conclusion that the image of the Alien was more ofteen formed as
general knowledge about the social, spiritual and material culture of representatives of
various people living nearby. In intercultural communication, which ofteen took a form
of  a  dialogue,  the  formula  was  “ours  –  another”,  not  “ours  -  alien’s”.  According
to the author, the experience of long-term residence of the people, inhabiting the Tatar
ASSR, had a positive impact on the dialogue and interpenetration of cultures.
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Аннотация

Статья  посвящена  анализу  образов  Чужого /  Другого  /  Иного  в  культурном
пространстве Татарской АССР в 1930–1970-е гг. Основываясь на архивных доку-
ментах  и  материалах  устной  истории,  на  примере  многонационального
региона автор рассмотрел межкультурные коммуникации, проблемы воспри-
ятия  иной /другой культуры.  Большое  внимание  уделено изучению социо-
культурного пространства татарстанских деревень.

Проанализированный материал позволил выяснить, как жители села и города
воспринимали  образ  Чужого,  кто  считался  Чужим  в  деревенском  мире,
как трансформировалось восприятие Чужого на протяжении довоенного, воен-
ного  и  послевоенного  периода,  есть  ли  разница  в  восприятии  Чужого  со
стороны местных и пришлых.

В результате исследования реконструированы образы Чужого через характери-
стики  алиментарности,  одежды  и  внешнего  облика,  а  также  поведенческие
аспекты. Автор пришел к выводу, что образ Чужого чаще формировался как
общие знания относительно социальной, духовной и материальной культуры
представителей  различных,  живущих  рядом  народов.  В  межкультурной
коммуникации, чаще носившей форму диалога, действовала формула «свой /
другой», а не «свой / чужой». По мнению автора, способность к налаживанию
диалогов,  возможность  взаимопроникновения  культур  базируется  на  опыте
длительного совместного проживания народов, населявших Татарскую АССР.
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ВВЕДЕНИЕ

Методологической базой данной статьи стала теория фронтира,
получившая широкое развитие в контексте целого ряда гуманитарных
исследований. В последние годы ученые все чаще используют термин
«фронтир»  в  метафорическом  значении,  в  междисциплинарном
дискурсе, в контексте антропологических и культурологических иссле-
дований, в ходе которых изучаются подвижные границы, как физиче-
ские,  территориальные,  так  и  ментальные,  умозрительные
(См. подробнее:  Якушенков,  Романова,  Баева,  Хлыщева,  Морозова  &
Якушенкова, 2014, с. 306). Сама концепция фронтира в отечественной
историографии  постепенно  завоевывает  прочное  место,  охватывая
новые территории исследований. При этом учеными выделяется три
основных направления: социально-географическое, цивилизационное
и альтернативное (Соболева & Бобров, 2011, с. 190).

Понимая фронтир как некую своеобразную «контактную зону»
различных  групп  –  этнических,  социальных  и  т.д.  (См.  об  этом:
Якушенков, Романова, Баева, Хлыщева, Морозова & Якушенкова, 2014,
с. 308),  в  своем  исследовании  речь  ведем,  прежде  всего,
о межкультурном взаимодействии акторов, об освоении нового соци-
ального  пространства.  Анализ  многочисленных  воспоминаний  и
интервью сельских жителей Республики Татарстан позволил прийти
к выводу, что необходимо рассматривать фронтир не только как терри-
торию, но и как культурную парадигму, возникающую в виде реакции
на «встречу-с-чужим».

Важны для нас и проблемы культурной безопасности, конструкты
межкультурного взаимодействия на фронтирных территориях,  факт
появления  новых  культурных  паттернов  в  ходе  межкультурных
коммуникаций в  границах  «свой-чужой»,  подробно рассмотренные
Е. В. Хлыщевой (Хлыщева, 2016).

В  современной  отечественной  историографии  сложилось  и
успешно развивается направление, занимающееся изучением образа
Чужого  через  призму  алиментарной  культуры.  Считая  алиментар-
ность одним из базовых аспектов его восприятия, изучая как реальные
факторы, так и стереотипы, Р. Т. Алиев, С. О. Якушенкова на примерах
разных  этнических  групп  сумели  выделить  определенные  модели
образов Чужого (Алиев & Якушенкова, 2018).

С  точки  зрения  российского  исследователя  С. Н. Якушенкова,
в основе  образа  Чужого  лежат  три  ключевых  значимых  аспекта:
алиментарность,  вестиментарность  (одежда  и  внешность,  внешний
облик в целом) и сексуальность (поведенческие аспекты) (см. об этом:
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Якушенков & Якушенкова, 2012, сс. 234–235). Данные параметры легли
в основу исследования проблемы восприятия образа Иного /Чужого
в многонациональном регионе.

Применительно  к  Татарстану  в  рамках  фронтирной  теории
возможности межкультурного диалога даже в тяжелейших условиях
военного времени – на примере взаимоотношений немецких военно-
пленных  и  жителей  г.  Елабуги  –  показали  И. И.  Ханипова  и
Е. Г. Кривоножкина (Ханипова & Кривоножкина, 2018).

ОПРЕДЕЛЯЯ СЕБЯ И ЧУЖОГО

В период становления Советской власти Татарская АССР испытала
мощные потрясения, связанные не только с экономическими перипе-
тиями, но и социальными процессами, оказавшими сильное влияние
на положение ее жителей, около 90 % которых проживали в сельской
местности.  Основная  масса  крестьянства  тяжело  воспринимала  как
новую государственную политику, так и тех, кто реализовывал ее на
местах.

Чужаками, причем и в деревне, и в городе, часто воспринимали
комсомольцев, поскольку они продвигали новые порядки. Комсомолка
1920-х гг. А. П. Булатова, вспоминая свои юные годы, сопротивление
зажиточного  крестьянства  против  коллективного  уклада  хозяйства,
нежелание родителей обучать в школах девочек, писала:

«Обстановка – разоренная страна… молодежь – малограмотная, но энер-
гичная, жадная до работы, дисциплинированная. Комсомолу и молодежи
1920-х годов, чтобы идти вперед, надо было убрать с дороги все старое,
прогнившее.  Нелегкой  была  борьба  со  старыми  порядками  на  селе,
со старым бытом на селе…» (ГА РТ, 1958, л. 124).

Весьма  красочно  она  показала  реакцию  деревенских  жителей
на нововведения, запрет на вступление девушек в комсомол:

«Привезли моду куда хуже русской, скромной, красивой. Если бы видел
наших девушек Некрасов, он бы не назвал их “русской красавицей”»
(ГА РТ, 1958, л. 126 об.).

В 1920–1930-е гг. в деревнях и селах многонациональной Татар-
ской  АССР  формирование  советского  быта,  новой  обрядности  шло
весьма  медленно.  Неприятие  нововведений,  например,  активного
привлечения женщин к общественной работе, непонимание функций
делегаток приводили к сложностям внутри отдельных семей и сель-
ского  мира  в  целом.  Так,  в  июле  1927  г.  заведующая  женотделом
Елабужским  кантоном  Татарской  АССР  Калиновская  писала,  что
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в некоторых селениях,  например,  в  д.  Большая Качка,  у  крестьянок
сложилось  мнение,  что  в  делегатки  выбирались  самые  развратные
женщины (ГА РТ, 1927, л. 59).

Пришлыми, чужаками были и приезжавшие в деревню рабочие,
представители партийных и советских органов. Народ смущал стиль
одежды – кожанки, тужурки (хотя в те голодные, холодные времена
одевались кто во что горазд). Непривычной была активность женщин.
Горожанки,  как  правило,  представляли  систему  Наркомздрава  или
Наркомпроса  Татарской  АССР,  направлялись  в  сельскую  местность
разъяснять  вопросы  охраны  материнства  и  детства,  необходимость
создания яслей и детсадов. Они разительно отличались от деревенских
женщин,  особенно  татарских,  большей  свободой  в  выражении
собственного мнения, пусть и формируемого в духе государственных
задач. В данном случае имеется в виду не антиномия цивилизация /
варварство, но острое восприятие инаковости Другого.

Вспоминая  рассказы  матери,  приехавшей  учительствовать
в Бизяки в 1931 г., уроженка села Альта Махмутова рассказывала, что
до  войны  преподаватели  постоянно  менялись.  На  них  возлагались
непомерные нагрузки по ликвидации неграмотности среди взрослого
населения, вовлечению детей школьного возраста в учебный процесс;
при яром сопротивлении многих родителей «безбожной» школе, да и
в целом – коллективизации.

«В 1931 г. после окончания годичных учительских курсов при Елабуж-
ском педучилище, – рассказывала мать героини Р.А. Валиахметова, –
я была  направлена  учителем  в  Бизякинскую  школу.  Добралась  до
Бизяков 15 августа в три часа пополудни… Хотя считалось, что в деревне
еще зимой был организован колхоз, фактически он существовал лишь на
бумаге. Нам, только что прибывшим в Бизяки молодым учителям, сразу
же поручили работу по вовлечению в колхоз бизякинцев. Где там! Бизяки
очень отсталая деревня, жители сильно противятся созданию колхоза.
На собрания не приходят, к нам относятся как к чужакам, актива почти
нет. В школе нет ни бумаги, ни чернил, а ученики все прибывают. Всего
в моем классе будет 47 учеников. Работать очень тяжело, порядка нет»
(Махмутова, 2017, сс. 299–300).

Не всегда человека со стороны воспринимали как Чужого. Когда
во второй половине 1930-х гг. в колхозе «Зай» Альметьевского района
появился  первый  грузовой  автомобиль  полуторка,  его  водителя
в народе  прозвали  Русский  Степан,  тем  самым  обозначая,  что  он
Другой, но вполне принимая в свой деревенский мир. Точно так же
обозначили  и  письмоносца  «мокша  Артемьев  из  села  Тихоновка»
(Новое Надырово, 2010, сс. 75, 78).
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Вместе  с  тем,  Чужими  деревенскому  миру  становились
те женщины, которые, проводя политику Советской власти, например,
реквизируя  хлеб  у  «кулачества»,  молоко  на  выполнение  государ-
ственных поставок в годы военного лихолетья, несмотря на кучу мало-
летних детей – голодных ртов в семье, забывали свою женскую, мате-
ринскую природу. Очевидцы событий времен Великой Отечественной
войны  вспоминали,  как  один  из  руководителей  Нового  Надырова
не разрешил кормящей матери отлучиться с работы, сказав в ответ на
ее просьбу: «Закиснет молоко – катык1 будет» (Новое Надырово, 2010,
с. 91).

Модернизация  1920–1930-х  гг.,  создание  в  самых  отдаленных
уголках  республики  структуры  новой  советской  культуры,  пусть
со слабой  материальной  базой,  но  зато  с  большими  надеждами
на светлое будущее, постепенно приводили к определенным измене-
ниям. Участвуя в кружках и работе изб-читален, в праздничных меро-
приятиях, направленных на конструирование новой обрядности, сель-
чане (в первую очередь молодое поколение) обретали навыки социали-
стической культуры, постепенно уходя от традиций и становясь теми
самыми  «новыми»  людьми.  С  укреплением  позиций  Советской
власти  стали  появляться  новые  обычаи,  иначе  стали  проводиться
праздники  имянаречения  –  т.н.  «октябрины».  Выстраивание  отно-
шений  в  деревенском  сообществе,  формирование  новых  советских
традиций выпало на долю сельского актива и учительства.

«В 1935 году произошло событие, привлекшее внимание бизякинцев:
4 августа 1935 года в Бизякинском сельсовете был зарегистрирован брак
секретаря  сельсовета  Махмутова  Хазиахмета  (Хазея)  Махмутовича  и
учительницы Валиахметовой Ркии Ахметовны. Это был новый обряд,
заменивший никах (венчание – И.Х.) и соответствовавший новой жизни,
что привлекло внимание сельчан. Свадьба тоже отличалась от обычных
сельских свадеб – был устроен “кызыл туй” (“красная свадьба”), скромный,
но очень торжественный» (Махмутова, 2017, с. 302).

Вместе  с  тем,  как  показывают  рассказы  очевидцев,  анализ
архивных материалов, в те же 1930-е и даже 1940–1950-е гг. в сельских и
колхозных  клубах  во  время  концертов  в  честь  советских  государ-
ственных праздников исполнялись народные песни.

По словам той же А.  Махмутовой,  ее  родители,  представители
сельской интеллигенции, не являлись ниспровергателями «всего и вся,
как это было характерно для многих строителей новой жизни того
времени».  Наоборот,  их  видели  созидателями  нового  в  деревне  –

1 Катык – это традиционный кисломолочный татарский напиток, который получают путем 
томления и последующего сквашивания молока.
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именно их семья первой приобрела патефон, радиоприемник, вело-
сипед,  другие проникавшие в жизнь деревни предметы городского
обихода.

«По рассказам родителей и односельчан, а позднее и моих собственных
наблюдений, – пишет в своих воспоминаниях Альта Хазиевна, – сельская
интеллигенция  представляла  новые  порядки,  устанавливавшиеся
в стране, и поэтому не имела права на неправильные шаги или ошибки»
(Махмутова, 2017, с. 303).

Пришлая учительница всей душой отдавалась любимому делу.
Когда-то  воспринимавшаяся  бизякинцами  чужаком,  в  результате
упорной работы она стала одним из уважаемых и авторитетных людей
в деревне.

Образы  Чужого  /  Другого  наиболее  ярко  проявились  в  годы
Великой  Отечественной  войны.  В  условиях  массовой  эвакуации
помимо организованно переправляемых предприятий и их рабочих
в ТАССР прибывали массы «простых» людей. Все усилия государства
были направлены на нужды обороны, обеспечение гражданского насе-
ления  отходило  на  задний  план,  поэтому  происходило  немало
конфликтов,  вызываемых  столкновением  материально-экономиче-
ских, бытовых интересов жителей. Вместе с тем, культурные различия
не мешали взаимодействию местных и пришлых, воспринимаемых
кем-то – Другими, кем-то – откровенно Чужими. З.М. Хаеров, 1924 г.р.,
рассказывал  о  беженцах  войны,  прибывших  в Шугуровский  район,
о преодолении языковых барьеров:

«Деревни у нас небогатые, тогда все жили очень скромно. Но к беженцам
относились очень сердечно… В деревнях татарских мало кто знал русский
язык. Но все равно местное население и беженцы нашли общий язык.
Главным  ведь  было  понимание,  что  надо  помочь  людям  пережить
на чужбине  военную  пору.  Многие  татары  в  общении  с  беженцами
выучили русский язык, а беженцы – татарский» (Хаеров, 2020, с. 181).

У беженцев тревогу вызывали не столько местные люди, сколько
пристанища.  Поэт  Всеволод  Багрицкий,  приехавший  18-летним
юношей в эвакуацию в Чистополь, второй по величине город Татар-
ской АССР, в своем дневнике 16 октября 1941 г. писал:

«Сейчас  нахожусь  в  Чистополе.  В  двадцати  часах  езды  на  пароходе
от Казани. Приехал сюда я только вчера вечером. Но чувствую – тоска
здесь невероятная… Скоро начнется зима, навигация прекратится. И этот
дрянной  Чистополь  вообще  будет  отрезан  от  мира.  Картина  безра-
достная» (Громова, 2012, сс. 87–88).
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Эту  безмерную  тоску  вызывал  город.  Что  было  говорить
о столичных жителях, приехавших в деревни далекой глубинки.

Освобожденный от  призыва  по  близорукости,  В. Э.  Багрицкий
все-таки добился отправки на фронт. Зато старшие товарищи по перу,
А. К. Гладков и А. Н. Арбузов, оставались в тылу. В своем дневнике
6 марта 1942 г. А. К. Гладков написал достаточно жёсткую характери-
стику:  «Читали  мы  его  и  смеялись  до  слез.  Человек  находится  на
фронте, а пишет о разных пустяках. <…> Попал Севка как кур в ощип.
В целом жалкое письмо». На тот момент В.Э. Багрицкий уже отдал
жизнь за Родину (Громова, 2012, сс. 92, 93, 237).

У самого  А.К.  Гладкова,  попавшего в Чистополь в конце осени
1941 г., остались иные впечатления:

«Маленький обычный провинциальный городок с приездом эвакуиро-
ванных москвичей и ленинградцев принял своеобразный вид. Особый
оттенок  придавали  ему  писатели,  которых было,  вероятно,  несколько
десятков.  В  модных  пальто  и  велюровых  шляпах,  они  бродили
по улицам,  заквашенным добротной российской грязью, как по кори-
дорам дома на улице Воровского. Не встречаться два-три раза в день было
почти невозможно. Все получали деньги через отделение ВУАПа, разме-
стившееся на втором этаже деревянного домика; все обедали в крохотной
столовке, напротив райкома; все ходили читать подшивки центральных
газет  в  парткабинет,  все  брали  книги  в  библиотеке  Дома  учителя»
(Гладков).

А вот Б. Л. Пастернак вспоминал «безымянные встречи с незнако-
мыми  на  улице»,  «милый  его  сердцу»  город  на  Каме,  душевно
поддерживавший поэта своим общим видом и деревянной резьбой
на окнах и на воротах (Гладков).

Непривычным, особенно для столичных жителей, оказался быт
татарской деревни:

«В татарском селе эвакуированным сначала все было и ново, и чуждо, и
интересно. Они с удивлением наблюдали, как наши бабушки и дедушки
во двор ходят с кумганом1 даже зимой, потом садятся на пол и читают
намаз… А зимой, когда местные женщины ехали по улице с запряжен-
ными в сани коровами за дровами в лес, вся ребятня и даже взрослые
“приезжие” с открытыми ртами глазели на это зрелище, возмущаясь»
(Мухутдинова, 2005–2006, с. 10).

Коров, как и быков, использовали не только в качестве гужевого
транспорта, но и на пашне. В разгар войны, когда коровы обессилели
настолько, что уже не могли выполнять тяжелые работы, во многих

1 Кумган – узкогорлый кувшин для воды с носиком, применяемый у восточных народов для
умывания и мытья рук, исходя из традиции отправления естественных потребностей.
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деревнях и селах республики во время посевной деревенские жители
сами запрягались вместо лошадей и коров. В Мамадышском районе
в такую упряжку попали и эвакуированные женщины,  работавшие
в колхозе,  в  результате  чего разгорелся скандал,  т.к.  была написана
жалоба об издевательствах над приезжими. На наш взгляд, причиной
тому было никак не плохое отношение к эвакуированным, но нужды
страшного  военного  времени.  Встречались  и  негативные  высказы-
вания в адрес эвакуированных, как правило,  приезжих из столицы:
те не умели, да и не желали трудиться на физически очень тяжелых
колхозных работах, жаловались во все инстанции, что над ними изде-
ваются, заставляя работать, что хозяйки домов, где они живут, не обес-
печивают их дровами и т.п. (ГА РТ, 1942а, л. 18). 

В условиях компактного проживания нескольких национально-
стей  с  различными  конфессиональными  традициями,  даже  среди
жителей одной и той же республики наблюдался феномен фронтира.
Быстрее всего преодолевали культурные, языковые и иные барьеры
дети  и  подростки,  в  меньшей  степени  воспринимая  приезжих
Чужими. Вспоминая войну, Ирина Бушканец, в три года оставшаяся
сиротой и воспитывавшаяся бабушкой, рассказывала, как она обща-
лась с детьми ближайших соседей, татар, которые учили ее своему
языку: «эни ульде» (мама умерла), «эти – эштэ» (папа на работе), «эби
– идэ» (бабушка дома). Ирина очень долго помнила бытовой татар-
ский  язык,  говорила  без  акцента,  отмечала  дружелюбие  соседей.
Рассказывала,  как  дети  всего  двора  помогали  другой  многодетной
татарской семье, у которой сохранилась корова, добывать корм: искали
траву, приносили ботву овощей из дома и т.д. Хозяйка же в ответ раза
два в неделю больным и обессилевшим ребятам приносила пол-литра
молока (Бушканец, 2013, с. 89). 

«Эвакуированные дети все говорили на русском, а нам, деревен-
ским, было интересно с ними общаться, вот и выучили», – отмечала
другая  современница  войны  (Козлова,  2020,  с.  92).  Попадая  в иную
языковую  среду,  дети  быстро  осваивались  и  начинали  общаться.
Об этом  свидетельствуют  и  воспоминания  Э. А. Балалыкиной,  отца
которой  после  войны  направили  восстанавливать  Вильнюс,  и  она
вынуждена была очень быстро научиться говорить на литовском языке
(Балыкина, 2013, с. 10).

Нередко  приезжие  становились  образцом  для  подражания.
Г. А. Николаев вспоминал, как приехавший в эвакуацию сын инже-
нера,  работавшего  на  пороховом  заводе,  высокий  блондин,  сильно
отличавшийся от своих сверстников образованностью и воспитанно-
стью,  умением играть  на  скрипке  и  трубе,  пользовался  уважением
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местных мальчишек.  Он  же повлиял  на  музыкальные пристрастия
Геннадия, сохранившиеся на всю жизнь – песни Л. Утесова, мелодии
пасадобля «Рио-Рита» и др. (Николаев, 2013, с. 46).

Стоит сказать, что интерес проявлялся не только к эвакуирован-
ному населению, но и к военнопленным лагерей, находившихся на
территории  республики.  Телесность  фашистов,  представителей
Чужого, воспринималась подчас с ирреальными чертами. Многие дети
Елабуги  стремились  посмотреть  на заключенных  концлагеря,  веря,
что у  них  что-то  неладное,  например,  есть  рога  на  голове  (Хани-
пова & Кривоножкина, 2018, с. 66). Об этом же писали и астраханские
исследователи: «фашист – всегда был недочеловек, носитель особых
черт, особого лица. Его внешность была лишена человечности, а лицо
привлекательности» (Якушенков & Якушенкова, 2010, с. 114).

После войны расширение масштабов культурного обмена между
городом и селом привело к постепенному стиранию границ между
своим и Чужим. Получившие широкое распространение в 1950-е, но
особенно – в  1960–1970-е  гг.  сельские агитбригады помимо офици-
альных  песен  в  большей  степени  исполняли  народные  песни  и
пляски, колхозные частушки. В каждом районе существовали «свои»
песни и манера исполнения.  Но нередко можно было увидеть,  как
татары лихо танцевали русские плясовые,  исполняли удмуртские и
марийские песни, русские играли татарские напевы и т.п. 

К деревенским коллективам для методической помощи, подбора
их репертуара все чаще стали приглашаться специалисты из города.
Концертные  бригады  Татарской  государственной  филармонии
во время гастролей давали своеобразные семинары. Такого рода взаи-
модействия стирали культурные границы.

ЭВАКУИРОВАННЫЙ КАК ДРУГОЙ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ
ТАТАРСТАНЦЕВ. МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ ГЛАЗАМИ 
ЭВАКУИРОВАННЫХ

Великая Отечественная война привела к массовому перемещению
людей из оккупированных и прифронтовых районов вглубь страны.
Наряду с  другими тыловыми регионами большое  число  эвакуиро-
ванных  приняла  Татарская  АССР.  По  официальным  данным,
на 15 января 1942 г. в республике было размещено 273,5 тыс. человек
из Белоруссии,  Литвы,  Латвии,  Молдавии,  Эстонии,  Воронежской,
Калининской, Ленинградской, Московской и других областей (ГА РТ,
1942б, л. 183). Основная часть эвакуированных состояла из женщин и
детей.
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Изучение архивных источников периода Великой Отечественной
войны,  анализ  собранных  в  ходе  экспедиционных  поездок
по деревням  республики  материалов  устной  истории  позволили
рассмотреть, как проходила социальная и бытовая адаптация эвакуи-
рованных в ТАССР.

Прибывшие  из  крупных  городов  дети  и  взрослые  оказывали
на деревенских разное впечатление. А.П. Козлова, чувашка по нацио-
нальности,  в  своих  воспоминаниях  рассказывала  о  невероятно
хорошей,  доброй  учительнице  русского  языка  из  Латвии,  которая,
несмотря на трагическую потерю дочери и мужа, оставалась «светлым
человеком», замечательным преподавателем, «возможно под впечат-
лением  от  этой  женщины  в  будущем  я  стала  учителем  русского
языка», – говорила она (Козлова, 2020, с. 92).

Неоднозначной была встреча эвакуированных с оккупированных
немцами территорий в с. Бизяки Менделеевского (тогда Бондюжского)
района республики. Помимо Ленинградского интерната детей журна-
листов, эвакуированных Дома ребенка, госпиталя, в райцентр Бондюга
были направлены сотни семей с прифронтовых территорий. Десять
еврейских семей прибыли и в Бизяки.

«Вначале большинство местных жителей боялись пускать их на квар-
тиры. Но законы военного времени были жестки. Да и сами жители
видели, какие это были изнуренные, измученные дальней дорогой люди.
А в их глазах столько горя, отчаяния… За 2–3 дня “приезжие”, как их сразу
стали называть местные, обустроились. Первым делом, почти все,  как
будто  сговорились,  истопили бани.  “Приезжие”  вымылись,  поменяли
белье, привели себя в порядок. А вечером все сидели за столом, пили чай,
и хозяева расспрашивали о тех страшных днях, которые успели пережить
жильцы» (Мухутдинова, 2005–2006, с. 9).

Е.В. Хлыщевой высказано мнение, что важной характеристикой
фронтирных  территорий  –  зон  пересечения  культур  –  является
высокая мобильность больших групп людей, несущих новые формы
культурных и социальных контактов. Поэтому процесс коммуникации
здесь нацелен на практическое общение.  Мы полностью поддержи-
ваем  высказывания  Е.В.  Хлыщевой  о  возможном  осложнении
межкультурного  взаимодействия  неравенством,  возникающим
из права быть иным, об этнокультурном расслоении общества, этни-
зации  социальных  отношений  и  политизации  повседневных
конфликтов,  которые  могли  вылиться  в  конфронтацию  «своего»  и
«чужого» (Хлыщева, 2016, мс. 34, 35). Однако между приезжими и дере-
венскими людьми на территории Татарстана не происходило никаких
конфликтов  этнического  характера… Бытовая  неустроенность,  тяже-
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лейшая  работа,  которую  приходилось  выполнять  и  тем  и  другим,
вызвали  больше  напряженности  по  линии  свой  /  Другой,  нежели
свой / Чужой.

Выступая в 2013 г. на конференции в Зальцбурге, мы с похожих
позиций  истолковали  единственную  найденную  нами  в  архивных
делах запись о конфликте, возникшем между приехавшим в эваку-
ацию  московским  школьником и  местными  казанскими ребятами.
Навязываемая некоторыми коллегами версия о «плохом отношении
к евреям» в ТАССР в период эвакуации, о столкновениях межнацио-
нального характера была полностью опровергнута многочисленными
фактами  из  экспедиционных  материалов  устной  истории,  а  также
архивных документов.

Ярким примером межкультурной коммуникации стало взаимо-
действие местных детей и подростков с эвакуированными в процессе
совместного труда. В рассказах жительницы Чистополя Н. С. Харито-
новой, в годы войны учившейся в школе, чувствуется неуверенность
в своей  «культурности»  –  чистопольцы  не  носили  очки,  многие
впервые видели и слышали скрипку. Говоря об интересе местных к
«культурным» эвакуированным, к концертам скрипачки Елены Лунц,
она в тоже время с гордостью заявляла:

«Зато, чем мы могли щегольнуть, так это знанием трудовых процессов,
названий орудий труда.  Уж мы-то  мотыгу  не  называли  “мотыглем”,
не затрудняясь,  отличали сорняк от  всходов огурцов,  петрушки,  лука.
Работали вместе и пели: мы наши песни из фильмов, они свои нацио-
нальные – латышские, украинские, белорусские. Эти песни нравились
нам, и мы вскоре тоже запели их» (Чистополь и чистопольцы, 2004, с. 177).

Уроженка  г.  Витебска  Л.Л.  Сперанская-Штейн,  окончившая
в 1941 г.  Ленинградский  государственный  университет,  приехала
в  эвакуацию в Татарскую АССР и до 1944 г. проработала воспитателем
эвакуированных из блокадного Ленинграда детей в с. Шигаево Сарма-
новского района.  Находясь в сельской глубинке, в глухой татарской
деревне, молодая еврейка настолько увлеклась зарисовками одежды и
быта татар,  что после  войны написала немало работ,  посвященных
культуре этого народа, стала первой женщиной-сценографом Казан-
ского театра кукол, профессионально изучив национальный бытовой
костюм и традиции-манеры его ношения, выпустила первый иллю-
стрированный  альбом  «Костюмы  казанских  татар».  Своим  творче-
ством  эта  удивительная  женщина  демонстрировала  истинную
ценность диалога культур русского и татарского народа.
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В  биографическом  произведении  эстонской  писательницы
Л. А. Промет «Деревня без мужчин» (1962), посвященной ее жизни в
годы эвакуации в д. Старое Байсарово Актанышского района ТАССР,
автор,  наряду  с  эстонцами,  изображает  и  представителей  других
народов, в частности, татар.

Несмотря  на  краткий  период  проживания  эвакуированных
в деревнях и селах ТАССР, их образы, внешний вид оказали сильное
впечатление на местное население, надолго отложились в памяти.

НОВАЯ ПИЩА, НОВЫЕ ВКУСЫ

Современные отечественные исследователи,  изучая культурные
процессы через призму фронтира, наблюдают фронтирные тенденции
и в алиментарных практиках населения (см., например: Якушенков &
Палаткин,  2020).  Благодаря  Американской  администрации  помощи
(АРА)  тысячи  татарстанских  мальчишек  и  девчонок,  в  основном  –
жители деревни, в период голода начала 1920-х гг. попробовали вкус
какао,  концентрированного  сгущенного  молока,  рисового  пудинга,
а многие впервые надели настоящую кожаную обувь – американские
ботинки Джоуля.

Подробно изучившая алиментарную культуру как один из пара-
метров восприятия Чужого, О.С. Якушенкова заметила, что «в разные
эпохи  возникает  своеобразный  спрос  на  Чужого  и  его  кухню…»
(Якушенкова, 2014, с. 325). Анализ воспоминаний детей войны, прожи-
вавших  на  территории  Татарской  АССР,  позволяет  найти  немало
свидетельств о готовности эвакуированных приобретать новые навыки
приготовления  пищи,  использовать  новые  продукты,  а  местных
жителей – пробовать непривычную, новую пищу пришлого / другого /
Чужого. Приехавшие в эвакуацию долго не могли привыкнуть есть
суп-лапшу вечером перед сном, как жители татарских сел (Мухутди-
нова, 2005–2006, с. 10). 

Известен случай, когда местная жительница, кормящая мать, стала
отдавать часть своего грудного молока еле живой малышке из много-
детной  семьи,  эвакуированной  из  Ленинграда,  у  матери  которой
от голода прекратилась лактация (Мы – волжане, 2005, сс. 208–209).

Т.М. Миннеханова (Булатова), уроженка д. Новые Байлары, нахо-
дившейся в глубинке Татарской АССР, вспоминая о военном детстве,
рассказывала, что в их небольшую деревушку, состоявшую буквально
из десятка маленьких домов, привезли эвакуированных из Прибал-
тики.  Местные  жители  делились  с  ними  последним  –  несмотря
на языковой барьер (они совсем не понимали эстонский и латвийский,
приехавшие – татарский). После войны в благодарность бывшие гости
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присылали  в  деревню  посылки  с  подарками.  Впервые  попробовав
халву,  Таскира апа с младшей сестренкой подумали, что «это хлеб,
вкусный и непривычный» (Ханипова & Кривоножкина, 2013, с. 9).

А.Н.  Бардина,  рассказывая  о  войне,  вспоминала  несколько
«интересных случаев», в том числе – как на завод привезли посылку
из Америки, и она впервые попробовала тушенку (Бардина, 2020, с. 15).

Возвращавшиеся  из  больших  городов,  с  фронтов  привозили
с собой «диковинные вещи». Ю. Г. Коноплев, заслуженный деятель РТ
и РФ,  проживавший в  годы войны в  Казани,  впервые  увидел  там
«буханку желтого цвета» – головку сыра; узнал, что бывает зеленое
мыло.  На  дне  рождения  у  одного из  своих друзей,  мама которого
устроила для ребят настоящий «прием», с белой скатертью, красивой
посудой, бокалами и угощением, он, сын заводских рабочих, познал
азы этикета (Коноплев, 2015, с. 73–74).

Порой с едой было связано приобретение новых навыков, взаимо-
выгодное  для  участников  межкультурного  обмена.  Так,  уроженец
д. Елизаветино Верхнеуслонского района ТАССР П. К.  Горшков,  1928
г.р.,  рассказывал,  что  зимой  местные  ребята  благодаря  эвакуиро-
ванным ленинградцам научились прежде незнакомой жителям неко-
торых районов республики подледной ловле рыбы. В свою очередь
деревенские  летом водили  приезжих  в  лес  за  грибами,  желудями,
корнями бересклета, показывали все, что можно было использовать в
пищу (Горшков, 2013, с. 77).

После  войны  в  разговорах  жителей  Заказанья,  Чистопольском,
Мензелинском районах стало фигурировать слово «паштит» (паштет).
Заимствованное из немецкого языка, оно употреблялось в республике
для  обозначения  отрытых  пирогов  («бэлишей»),  украшенных
по особенному – повидлом или перекрученными ягодами / сухофрук-
тами (Милли-мәдәни мирасыбыз, 2017, с. 104). В татарских деревнях
начали готовить исконно русское блюдо щи, а позднее – выращивать
капусту.

О  закономерностях  приготовления  еды  в  многонациональной
среде,  совершенствовании  кулинарных  способностей  рассказывает
в своих  этюдах  о  1960–1970-х  гг.  Р. Б.  Гайнетдинов  (Гайнетдинов,
2021, с. 232).

Мы согласны с мнением О.С. Якушенковой, которая делает вывод
о важности алиментарных маркеров в выстраивании диалога с Чужим
(см.:  Якушенкова,  2014).  Вместе  с  тем,  применение  только  такого
маркера не всегда применимо к особым периодам в истории респуб-
лики, например, времени Великой Отечественной войны, когда еда
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была однообразной, а для многих – и эвакуированных, и местных –
вообще малодоступной.

Казусный  случай  рассказала  Г.С.  Хакова,  приехавшая  с  мужем
в сер.  1970-х  гг.  в  русскую  деревню  Мурзиха  Елабужского  района
поднимать колхоз им. Гассара. Деревенские сразу стали уважать специ-
алистов – опытного зоотехника Ильдуса Гизетдиновича и его молодую
жену, бухгалтера Гульнару Сайфельхановну, обращаясь к ним всегда по
имени отчеству: Илья Григорьевич и Гуля Сергеевна. Однажды их 4–5-
летняя  дочь пришла домой и стала  восторженно рассказывать,  как
во дворе дома резали поросенка, потом здесь же жарили свиные уши,
угостили «лакомством» девочку, и она его с удовольствием попробо-
вала. Мать рассердилась на сельчан, подумала, что над ее ребенком
специально поиздевались, зная, что татары и не едят свинину. Выясни-
лось,  что  это  не  так:  в  деревне  существовала  традиция  –  угощать
свиными ушами самых дорогих гостей (Хакова, 2020).

«ОДЕВАЛИСЬ ОНИ ИНАЧЕ…»

Одним из аспектов узнавания своих и чужих являлся внешний
облик,  одежда.  Приезжавшие  в  деревню  молодые  учителя  были
чужими для деревенских жителей еще и потому, что пропагандиро-
вали новые советские порядки, что привносили с собой чуждый для
сельчан  мир,  иную  культуру,  отличаясь  от  деревенских  обувью,
городским фасоном одежды. У многих девушек уже в предвоенные
годы  вместо  кос  была  модная  стрижка.  Вместо  платков  носили
шапочки или кокетливые шляпки. Иной была и речь, часто отличав-
шаяся  от  говора  местных  жителей.  Недаром  именно  учителя
в будущем составили костяк советской сельской интеллигенции.

Внешний облик,  а  также  общественная  деятельность  учителей,
вмененная им государственными и партийными органами, вызывали
возмущение. Как пишет А.Х. Махутова: «Все это настраивало сельчан,
переживавших  период  разрушения  привычного  им  мира,  против
чужаков, принесших новые порядки в деревню; на их взгляд, именно
эти  учителя  и  были  виновны  во  всех  их  напастях»  (Махмутова,
2017, с. 300).

В  1930-е  гг.  новинки  –  шикарные  по  тем  временам  туфли,
павловские платки – привозили в деревню жители сельских районов,
выезжавшие  за  территорию  республики  в  составе  организованных
наборов, на шахты, стройки больших городов, на лесозаготовки.

Новые модели и фасоны замелькали в татарстанских деревнях и
селах  в  начале  войны.  Во  многих  районах,  особенно  на  окраинах
республики,  жители,  в  первую очередь  дети  и  подростки,  все  еще
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одевалась в самотканые одежды. Но, с точки зрения М. С. Зинич, даже
в военное время имели место «новые модные тенденции в одежде».
Тем более что среди полученных из США по ленд-лизу и в качестве
гуманитарной  помощи  вещей,  пусть  и  ношеных,  довольно  часто
встречались популярные фасоны (Зинич, 2020, с. 215).

Современница событий Н. С. Харитонова, вспоминая об одежде
эвакуированных  из  западных  областей  женщин,  их  внешности  и
манере поведения, бывших редкостью на улицах довоенного Чисто-
поля, рассказывала:

«Большинство эвакуированных женщин казались нам очень красивыми,
наверное, так оно и было: и одевались они иначе, и держались иначе.
Почти у всех были дамские сумочки – ридикюли, которые тогда носили
под мышкой. Женщины были одеты со вкусом – платья, порой скромные
(ведь многие бежали от немцев в спешке), но обязательно с какой-нибудь
отделкой – кружевные воротнички,  у  многих маникюр.  Отличала их
какая-то  ухоженность  и  подтянутость.  Это  было  внове,  как  и  то,
что носили очки на улице – в Чистополе до войны они были большой
редкостью, и на улице никто в очках не появлялся. Очки с толстыми
линзами были у  М. В.  Исаковского.  Он  жил  на  [улице  –  И.Х.]  Льва
Толстого около кожзавода, а мы, школьницы, ходили в школу с Энгельса
в центр через Берняжку и почти ежедневно видели его. Конечно, очки
привлекали внимание. В кинотеатре “Темп” на сеансах кино в фойе играл
оркестр.  Скрипка  и  скрипачка  Елена  Лунц  вызывали  не  меньший
интерес,  чем  очки  Исаковского»  (Чистополь  и  чистопольцы,  2004,
с. 167-177).

Жители  с.  Бизяки  с  теплотой  вспоминают  эвакуированную
учительницу немецкого языка Софью Яковлевну Вайнмайн, еврейку
из Житомира.

«Это  была  очень  красивая,  живая,  общительная  молодая  женщина.
С первых же дней работы в школе она сумела подружить детей двух
национальностей, привить любовь к языку великих Гете и Шиллера через
свой  предмет.  После  уроков  она  готовила  школьников  к  концертам.
А как сама исполняла украинский танец! Это было просто загляденье!
А каков был ее костюм! Старожилы до сих пор помнят этот красивый,
яркий, весь в цветах костюм» (Мухутдинова, 2005–2006, с. 10).

Позднее многие «приезжие» ради выживания стали продавать
или  обменивать  на  продукты  питания  свои  вещи  –  одежду,
обувь, кольца, в том числе и Софья Яковлевна, но украинский костюм
она сохранила.

Приезжие,  расселенные по деревням и селам,  по  возможности
меняли свои красивые городские платья на более удобную, а главное
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более теплую деревенскую одежду.  Кстати,  эвакуированные,  многие
из которых  прекрасно  управлялись  со  швейной  машинкой,  часто
шили одежду  для  местных.  Пожилой еврей  Меламед  Бася,  выпол-
нявший заказы Бондюжской швейной мастерской, шил и для бизя-
кинцев – кому шаровары, кому рубашку. Научился он шить и своеоб-
разные татарские фартуки (Мухутдинова, 2005–2006, с. 10).

После  окончания  длительной  разрушительной  войны,  тяжело
сказавшейся не только на жителях территорий, где проходили линии
фронта, но и на тыловиках, началось восстановление народного хозяй-
ства  страны,  приоритетом  которого  по-прежнему  являлась  тяжелая
промышленность. Об отсутствии разницы во внешнем виде горожан и
сельчан в послевоенные годы рассказывала З.Г. Гарипова, чьи роди-
тели приехали в Казань после  гражданской войны:  отец из Санкт-
Петербурга,  мать  из  Оренбурга.  «Мы  в  Казани  жили  недалеко
от колхозного рынка, на ул. Тукаевская д. 16. Бабушка наша из Орен-
бургского  края  переехала  в  Атнинский район,  в  д.  Кубян.  В  конце
1940-х (в 1947–1950 гг.) у нас в квартире часто останавливались деревен-
ские жители, не только родные, но и просто деревенские люди. Выгля-
дели они небогато, но опрятно, у кого замшевая куртка, у кого – орен-
бургский платок (пуховая шаль)… Когда я училась в университете на
1-м курсе, Тамара Сергеевна Карлова, очень красивая преподаватель,
часто спрашивала меня: вы не из румынских татар? Оказывается, тогда
на  филологии  учились  двое  из  Румынии.  Я  стала  выискивать  их
глазами,  красивые,  пышнотелые,  большеглазые,  внешне не отлича-
лись от других ребят, не бросались в глаза как другая нация, ходили
в такой же советской одежде» (Гарипова, 2021).

В  1950-е  и  последующие  годы  сохранялась  тенденция  направ-
ления распространения моды от столиц в города.  Р. Б.  Гайнетдинов
в своих воспоминаниях рассказывал, как молодежь провинциальной
Казани в  1950–1960-х гг.  не отставала от столичной моды в покрое
платьев и рубашек, в форме сумочек, в высоте каблуков или причесок,
а в 1970-х с удовольствием носила нейлоновые чулки и плащи-болонья
(Гайнетдинов, 2021, сс. 47–48).

В меньшей степени городская мода проникала в деревни. До сих
пор в сундуках и шкафах некоторых жителей, прежде всего в семьях
сельской интеллигенции (учителей, работников сельсовета), тех, кто по
работе  имел  возможность  выезжать  в  город,  хранятся  плюшевые
жакеты, сменившие в 1950-е – начале 1960-х гг. телогрейки и фуфайки.

В  1960-е  гг.  А.  Миннебаева,  уроженка  Сармановского  района,
направленная после окончания фельдшерского училища в с. Апазово
Арского  района,  в  первый  же  день  была  шокирована  идущими
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по улице  женщинами в  «рогатых  шапках».  Ими  оказались  особой
формы  праздничные  головные  уборы  марийских  женщин,
прибывших в татарское село на деревенский базар из соседней респуб-
лики. Смущало девушку и то, что речь заказанских татар существенно,
на  ее  взгляд,  отличалась  от  говора  в  ее  родной  деревне  (Минне-
баева, 2020).

Приехавшая в 1968 г.  в  д.  Сикертань Арского района молодым
специалистом, бухгалтером, Г.С. Хакова 1949 г.р., вспоминала:

«Народ был вежливый. К нам все хорошо относились. Я очень хорошо
одевалась, т.к. мама была учительница и всегда нас опрятно одевала, сама
шила. Относительно хорошо одевалась – у меня два шерстяных платья
было. И даже одно блестящее из тафты было. Когда девушкой стала –
одевать лучше стали, и пальто хорошее после 10 класса мама купила, мое
первое зимнее пальто.  “Мода” понятие было. Молодежь, кто в Казань
ездил, и семья возможность имела, одевалась… А в Сикертань иногда
привозили дорогую обувь,  тогда  модные чехословацкие туфли были.
Но быстро раскупались.  Идешь в магазин в одной деревне – нет их,
идешь в  другую.  Все  деревни вокруг  пешком обходили,  пока  могли
купить. Одежда в деревне в 1970-е продавалась такая же, как и в городе,
райпо  везде  снабжало.  Но  –  распродавалась  быстро.  Ультрамодные,
дорогие вещи – как в Казани, конечно в деревне не продавались. Зака-
жешь – привезут. А за модой не гонялись. Лишь бы что-то было. Носить-
то особо нечего было. Я первые сапоги свои в Арске заказывала – нацио-
нальную обувь. Специально шили с мехом внутри, зимние – какой-то
светло-оранжевый,  коричневый  цвет  был,  подешевле,  чем  черный,
поэтому и заказала. На каблучках с натуральным мехом. …По блату все
было  в  советское  время…  Дорогие  по  90,  70,  40  руб.  сапоги  нам
не по карману были» (Хакова, 2020).

В 1970-е гг. модные фасоны одежды, новые прически появлялись
вместе  с  молодыми  специалистами,  направляемыми  в  колхозы  и
совхозы  для  подъема  сельского  хозяйства.  Особенно  выделялись
на фоне  колхозниц  умелицы,  которые  по  готовым  магазинным
рубашкам, а также имевшимся в библиотеке журналам «Работница»,
«Крестьянка» могли раскроить новые наряды.

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ НОВАЦИИ

Мы уже отмечали, что в 1930-е гг. вовлечение девушек и женщин
в  общественную  жизнь  деревни  приводило  к  постепенному  изме-
нению представления сельчан об их социальном положении. В годы
Великой Отечественной войны женщины были вынуждены, заменяя
ушедших  на  фронт  мужчин,  массово  садиться  за  руль  тракторов,
управлять лобогрейками и сеялками. А в сер. 1930-х гг., с появлением
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новой  техники,  формированием  по  всей  республике  машинно-
тракторных станций, деревенская молодежь, в том числе и девушки,
сами  тянулись  на  курсы  трактористов.  Так,  из  небольшого  села
Новое Надырово Альметьевского района на курсы пошли учиться 50
человек,  из  них  13  –  девушки  (Новое  Надырово,  2010,  сс.  74–75).
В истории Татарстана кануна войны немало ярких примеров,  когда
в районах именно девушки становились передовыми трактористами.

В годы войны эвакуированные отличались не только по одежде и
используемым речевым оборотам, но и поведению. Жители татарских
деревень неоднократно вспоминали: «наши дети боялись, а приезжие
могли спорить, дерзить учителям».

В  результате  происходившего  межкультурного  взаимодействия
между местными и эвакуированными детьми в досуговую практику
казанцев вошли вечерние дворовые концерты и спектакли-постановки
перед  родителями  (Ханипова  &  Кривоножкина,  2013,  сс.  360–361).
Несмотря на разные языки и отличия в культурах (городской и дере-
венской,  например).  Тяга  к  познанию  Другого  была  характерна
в первую  очередь  для  детей  и  подростков,  быстро  включавшихся
в процесс социализации и обмена культурными кодами.

Сын военного  Г. А.  Николаев  рассказывал,  как  мама  брала  его
в клуб  полка  на  кинофильмы,  где  иногда  перед  киносеансом  под
радиолу устраивались танцы. Мальчик наблюдал за вальсирующими
молодыми  солдатами,  офицерами  и  эвакуированными  женами
офицеров, а впоследствии с сожалением констатировал: «ни мать моя,
ни отец танцевать не умели – выросли в деревне. Зато хорошо пели и
плясали на до- и послевоенных вечеринках» (Николаев, 2013, с. 47).

Неблаговидные поступки представителей других  национально-
стей сильно сказывались на формировании образа Чужого. Описывая
встречу  своей  части,  направившейся  после  взятия  Брандербурга
к Эльбе,  с  американцами,  Ю.  Н.  Фролов,  уроженец Татарской АССР,
рассказывал:  «Мы не глядя обменивались,  кто чем мог.  Я с  амери-
канцем поменялся кировскими часами, это тогда был шик. Он мне
отдал маленькие красивые часы, но они не ходили. А потом в России
я понес их в мастерскую отдать в починку, а мне сказали: выбросите
их, это штамповка. Надул меня янк» (Фролов, 2020, с. 176).

ВЫВОДЫ

Подводя итоги, скажем, что образы Иного и Чужого часто были
связаны с переменами в материальной и духовной культуре жителей
республики,  в  первую  очередь  –  сельской  местности.  В  частности,
в период первых десятилетий советской власти,  когда происходило
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становление нового мировоззрения. А также в годы Великой Отече-
ственной войны, когда вследствие массовой эвакуации в деревнях и
селах ТАССР вместе с приезжими появлялись новые фасоны одежды и
новые  практики хозяйствования.  И в  эпоху  активной урбанизации
республики,  ярко  демонстрировавшей  проникновение  в  районы
новых  элементов  культуры  (городского  стиля  жизни,  изменений
во внешнем облике колхозников и т.п.).

Использование  теорий  фронтира  применительно  к  советской
истории  Татарстана  позволило  показать  изменения  в  культуре,
в менталитете  народов,  населяющих  республику,  либо  временно
проживавших на территории Татарской АССР.  С одной стороны, в
трансформациях явно просматривается линия город / село. С другой –
местные / пришлые. Образ Чужого чаще формировался как знания
относительно социальной, духовной и материальной культуры пред-
ставителей различных, живущих рядом общностей.

Анализируя  межкультурные  коммуникации  периода  Великой
Отечественной войны, когда в многонациональную республику прие-
хало огромное количество эвакуированных и в одной деревне с мест-
ными татарами одновременно могли быть расселены русские, евреи,
немцы и даже поляки, автор пришел к выводу, что приятие Чужого /
Другого  (крайне  редко  –  не-приятие)  наблюдалось  с  обеих  сторон.
Применительно  к  взаимоотношениям  эвакуированного  и  местного
населения  на  территории  Татарской  АССР  действовала  не  столько
формула – «свой / чужой», сколько «свой / другой». Анализ матери-
алов устной истории показывает, что какие-либо межнациональные
конфликты отсутствовали.

По  нашему  мнению,  способность  к  налаживанию  диалогов,
возможность  взаимопроникновения  культур  базируется
на длительном  системном  воздействии  друг  на  друга  бок  о  бок
живущих в республике народов – русских, татар, марийцев, чувашей,
мордвы и т.д..
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Abstract

Thee article is devoted to the reconstruction of the biography of Isai Pavlovich Schmidt,
a Professor of History, propagandist and the head of the fluight on the route Moscow –
Beijing (1925). Thee life and work of I. P. Schmidt (1896–1975) have already been the
object of studies in modern historiography. However,  the complex of new sources,
which were available to the authors of the present article, made it possible to revisit
some facts of the professor's biography, introducing the necessary additions and clari-
ficcations.  Thee  purpose  of  the  study  is  the  reconstruction  of  the  biography  of
I. P. Schmidt in the context of the Soviet history with a focus on the impact of the anti-
cosmopolitan campaign in the USSR on the professional  career  and further life  of
the professor.  As a result of the analysis,  the authors identificed the main stages of
the biography  of  I.  P.  Schmidt  and  noted  the  peculiar  features  of  his  worldview.
Thee obtained results  of  the  study led the authors  to the conclusion that  events  of
the anti-cosmopolitan  campaign  had  resulted  in  the  beginning  of  a  new  stage
in the I. P. Schmidt’s biography – his research and pedagogical activities in Uzbekistan
and  Siberia.  Thee  study  determines  peculiarities  of  the  activities  and  life  of
the “cosmopolitan” historian in the country’s periphery. Theis article is intended for
teachers and university students, researchers as well as local historians.
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ИСТОРИК-«КОСМОПОЛИТ» И. П. ШМИДТ: 
СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ
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Аннотация

Статья  посвящена  воссозданию  биографии  профессора  истории,  пропаган-
диста,  руководителя  перелета  по  маршруту  Москва  –  Пекин  (1925  г.)
Исая Павловича Шмидта. Жизнь и деятельность И. П. Шмидта (1896–1975) уже
были  объектом  внимания  в  современной  историографии.  Однако  комплекс
новых источников,  находившихся в распоряжении авторов статьи,  позволил
вновь поставить вопрос о фактах биографии профессора, внести необходимые
дополнения  и  уточнения.  Цель  исследования  обусловлена  реконструкцией
биографии И. П. Шмидта в контексте событий советской истории с первосте-
пенным вниманием к проблеме последствий кампании по борьбе с космопо-
литизмом  в  СССР  для  профессиональной  карьеры  и  дальнейшей  жизни
профессора.  В  результате  проведенного  анализа  авторы  выявили  основные
этапы  биографии  И.  П.  Шмидта,  характерные  черты  его  мировоззрения.
Полученные  результаты  исследования  позволили  заключить,  что  события
кампании  по  борьбе  с  космополитизмом  обусловили  начало  нового  этапа
биографии И. П. Шмидта – научно-педагогической деятельности в Узбекистане
и Сибири. Были определены особенности деятельности и пребывания исто-
рика-«космополита» на периферии. Данная статья рассчитана на преподава-
телей и студентов вузов, научных работников, краеведов.
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ВВЕДЕНИЕ

В  феврале  2021  г.  исполнилось  125  лет  со  дня  рождения
Исая Павловича  Шмидта  –  историка,  пропагандиста,  руководителя
знаменитого перелета по маршруту Москва – Пекин, состоявшегося
в 1925  г.  К  страницам биографии И. П.  Шмидта  обращались  совре-
менные  российские  и  украинские  исследователи.  Вехи  жизни  и
деятельности  И. П.  Шмидта  обозначены  в  «Российской  еврейской
энциклопедии» (Брановер, 2000). Известный отечественный исследова-
тель  Г. В.  Костырченко  отметил  факт  устранения  профессора  из
Высшей школы профдвижения ВЦСПС в 1949 г., в условиях наступ-
ления  на представителей  еврейской  интеллигенции  (Костырченко,
2003,  с. 589).  Основная  информация  о  прибытии  и  деятельности
И. П. Шмидта в Кемерове и краткий очерк его биографии представ-
лены в изданиях, посвященных истории Кемеровского государствен-
ного университета (Гвоздкова & Невзоров, 1999, сс. 13, 14; Захаров, 2002,
сс.  19,  23–24,  29,  86;  2004,  сс.  21–23, 28; Коновалов, Блинов,  Ермолаев
& Карпинец, 2019, сс. 55, 56–58, 60, 84, 110, 113–114, 118–119, 148, 168, 587;
Невзоров, 1999; Боголепова, 2014, сс. 24, 25, 44). Кемеровский исследова-
тель Е. С. Генина реконструировала биографию И. П. Шмидта, обратив
особое внимание на время его нахождения в Сибири (Генина, 2003,
сс. 83–92; Генина & Макарчук, 2018, сс. 148–160). Автором подготовлена
статья, содержащая сведения об И. П. Шмидте как руководителе пере-
лета  Москва  –  Пекин  1925  г.  (Генина,  2011).  Украинские  историки
В. В. Левченко  и  Э. П. Петровский  воссоздали  страницы  биографии
профессора,  сосредоточившись  в  первую  очередь  на  времени  его
пребывания  в  Одессе  (Левченко  &  Петровский,  2009;  2012a;  2012b).
Однако, как показал анализ историографии проблемы, в биографии
профессора  на  сегодняшний  день  существуют  дискуссионные
моменты, она нуждается в дополнениях и уточнениях. Кроме того, в
пользу  продолжения  исследования  и  научной  актуальности  темы
исследования  свидетельствуют  работы,  посвященные  судьбам  исто-
риков  в  период кампании по борьбе  с космополитизмом (Тихонов,
2013; Мировщикова, 2015; Исмаилова, 2018).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Цель  настоящего  исследования  –  реконструкция  биографии
И. П. Шмидта  в  контексте  событий  советской  истории  с  первосте-
пенным  вниманием  к  проблеме  последствий  кампании  по  борьбе
с космополитизмом в СССР для профессиональной карьеры и даль-
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нейшей жизни профессора. Оказавшиеся доступными исторические
источники  позволили  переосмыслить  моменты  жизни  профессора,
внести дополнения и уточнения в его биографию, проанализировать
ее в контексте истории советской эпохи. При этом появилась возмож-
ность  существенно  дополнить  сибирские  страницы  биографии
И. П. Шмидта.

Основу для проведения исследования составили документы Госу-
дарственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Государственного
архива Томской области (ГАТО), Архива Кемеровского государствен-
ного  университета  (Архив  КемГУ),  воспоминания  современников
профессора И. П. Шмидта. Авторы данной статьи использовали прин-
ципы историзма, объективности, сопоставимости, опирались на срав-
нительно-исторический, проблемно-хронологический, просопографи-
ческий методы исследования, методы анализа и синтеза.

СТАНОВЛЕНИЕ И. П. ШМИДТА 
КАК ИСТОРИКА И ПРОПАГАНДИСТА

Исай Павлович Шмидт (Гольдшмит), еврей по национальности,
родился  в  феврале  1896  г.  в  Одессе,  в  семье  работника  табачной
фабрики. И. П. Шмидт учился в гимназии Малярова до 1913 г. С 1913 г.
до  1915  г.  трудился  в  редакции  и  типографии  газеты  «Одесские
новости». Принимал участие в стачечном движении в 1913–1914 гг.
Служил в царской армии рядовым с июля по декабрь 1915 г. За участие
в  революционном  выступлении  в  армии  был  осужден  на  13  лет
каторги,  заключен  в  Шлиссельбургскую  крепость,  где  находился
в 1916–1917  гг.  Его  освободили  шлиссельбургские  рабочие  1  марта
1917 г. В том же году И. П. Шмидт сдал экзамены на аттестат зрелости
и поступил на историко-филологический факультет Новороссийского
университета в Одессе. В августе 1917 г. он сделал жизненный выбор,
вступив в партию большевиков. В 1917 г. вступил в Красную гвардию.
Молодой человек воевал в партизанских отрядах, которые действовали
против румынских и немецких оккупантов в 1918–1919 гг. Участвовал
в вооруженном восстании против Центральной рады (Архив КемГУ,
1952–1955, л. 1, 1 об., 2, 3; ГАТО, 1954–1955b, л. 2; Костырченко, 2003, с. 589;
Генина, 2003, сс. 85–86).

И. П. Шмидт служил в Красной Армии в 1919–1926 гг. Принимал
участие  в  Гражданской  войне,  будучи  красноармейцем,  лектором,
комиссаром  398  полка,  комиссаром  бригады  Г. И.  Котовского
(1920-1921 гг.), начальником политотдела 41, 44, 45 дивизий. Получил
тяжелое ранение на польском фронте в 1920 г. Преподавал в военных и
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партийных школах историю и исторический материализм в 1920–1926
гг. (Архив КемГУ, 1952–1955, л. 1 об., 2, 2 об., 3; ГАТО, 1954–1955b, л. 2).

Фотография 1. Профессор Исай Павлович Шмидт в Кемерове (середина
1950-х гг.). Источник: коллекция «Фотография» из фондов отдела истории

вуза музея «Археология, этнография и экология Сибири» Кемеровского
государственного университета

Photo 1. Professor Isai Pavlovich Schmidt in Kemerovo (mid-1950s). Source:
Collection “Photography” from the funds of the department of university

history of the museum “Archaeology, Ethnography and Ecology of Siberia”
Kemerovo State University

В  1925  г.  И. П.  Шмидт  возглавлял  воздушную  экспедицию  –
перелет по маршруту Москва – Пекин. В 1925 г. был награжден ВЦИК
РСФСР  орденом  Красного  Знамени,  серебряным  оружием.
И. П. Шмидт стал автором книги «Великий перелет Москва – Пекин»,
вышедшей  в  1926  г.  (Архив  КемГУ,  1952–1955,  л.  1,  2  об.,  3;  ГАТО,
1954-1955b, л. 2; Шмидт, 1926; Генина, 2011).

Экспедиция  при  вылете  из  Москвы  последовательно  достигла
пунктов Казань, Сарапул, Курган, Омск, Новониколаевск, Красноярск,
Нижнеудинск, Иркутск, Урга, Удэ, Майотань, Пекин. Вылет из Москвы
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состоялся 10 июня 1925 г. Прибытие в Пекин произошло 13 июля 1925 г.
В  своей  книге  И. П.  Шмидт  обозначил,  что  организация  перелета
предусматривала: 

«проверку  технических  достижений  нашей  авиопромышленности
[написано оригинальное – авторы], ознакомление с маршрутом для орга-
низации воздушной линии и подготовки ее, проверку нашего летного
состава». 

К  основным  трем  задачам  добавлялась  четвертая  задача:
«демонстрирование  перед  китайским  народом  наших  симпатий
в момент его борьбы» (Шмидт, 1926, сс. 29, 59, 61; Генина, 2011, сс. 19, 21).

Спустя годы прославленный летчик М. М. Громов, участвовавший
в перелете, вспоминал: «Начальником экспедиции назначили воен-
кома  управления  учебных  заведений ВВС И. П.  Шмидта.  Высокий,
с огромной каштановой бородой, с вечно расстегнутым воротником
рубахи  и  небрежно  заломленной  кепкой,  Шмидт  выглядел  весьма
импозантно. Он был не авиационным специалистом, а пропаганди-
стом,  агитатором  как  по  профессии,  так  и  по  своей  натуре.  <…>
Обычно  на  другой  день  после  посадки  –  митинг  на  аэродроме
с участием  всей  экспедиции.  Шмидт  всегда  выступал  первым.
Его ораторские способности агитатора и пропагандиста раскрывались
в этой обстановке с особой силой, и каждое выступление награждалось
дружными аплодисментами» (Громов, 1986, сс. 53, 54). М. М. Громову
удалось зафиксировать сущностные,  характерные для И. П.  Шмидта
личностные черты, ставшие его «визитной карточкой» на всю жизнь.

Постепенно  неотъемлемой составляющей жизни  И. П.  Шмидта
выступила научно-педагогическая работа.  В 1925–1926 гг.  он препо-
давал в Академии коммунистического воспитания имени Н. К. Круп-
ской.  Возглавлял  Московскую  партийную  школу  (1926–1929  гг.).
В 1929–1933 гг. обучался в Институте красной профессуры, где окончил
отделение  истории,  получив  специальность  «История  СССР».
В 1930–1933 гг.  являлся доцентом и заведующим кафедрой истории
в Московском  институте  востоковедения  (Архив  КемГУ,  1952–1955,
л. 1, 1 об., 3; ГАТО, 1954–1955b, л. 2).

Затем начался важный период в профессиональной карьере исто-
рика, обусловленный возвращением в Одессу. 10 марта 1933 г. вышло
постановление Совнаркома УССР, связанное с восстановлением госу-
дарственных  университетов  республики.  После  окончания
Гражданской  войны  университеты  Украины  претерпели  реоргани-
зацию: их факультеты преобразовали в отдельные институты. В Одессе
был  восстановлен  университет,  переименованный  в  Одесский.
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Он должен  был  заниматься  подготовкой  преподавательских  кадров
для  высших  и  средних  специальных  учебных  заведений,  средних
школ, научных работников, специалистов разного профиля. Устанав-
ливался пятилетний срок обучения в вузе. И. П. Шмидт был профес-
сором, заведующим кафедрой, ректором Одесского государственного
университета в 1933–1937 гг. 11 апреля 1934 г. решением Квалификаци-
онной  комиссии  Наркомпроса  УССР  И. П.  Шмидта  утвердили  в
ученом  звании  профессора  по  кафедре  «История  СССР».  Он  был
членом райкома и горкома Коммунистической партии (большевиков)
Украины в Одессе (1934–1936 гг.) (Архив КемГУ, 1952–1955, л. 1 об., 2, 3, 4;
ГАТО, 1954–1955b, л. 2, 3, 11; Зелинский (ред.), 1991, сс. 54, 57, 58).

Успешно складывавшаяся карьера оказалась прерванной. В сере-
дине 1930-х гг. нарастала волна сталинских репрессий, пик которых
пришелся  на  1937  г.  В  1937  г.  репрессировали  младшего  брата
И. П. Шмидта.  Осип  Павлович  Осипов-Шмидт  родился  в  1900  г.  в
Одессе,  имел незаконченное  высшее образование.  Являлся  замести-
телем наркома тяжелой промышленности СССР Г. К. Орджоникидзе,
ведал вопросами химической промышленности. 27 августа 1937 г. был
арестован. 25 апреля 1938 г. приговорен к расстрелу Военной коллегией
Верховного Суда СССР по обвинению в участии в  контрреволюци-
онной террористической организации. В тот же день приговор был
приведен в исполнение (Еремина & Рогинский, 2000, с. 307; Хлевнюк,
1996, с. 185).

И. П. Шмидта исключили из партии с формулировкой «за потерю
бдительности» в 1937 г. Последовало возвращение из Одессы в Москву.
В 1938–1939 гг. И. П. Шмидт работал редактором «Издательства соци-
ально-экономической литературы» (Соцэкгиз). В 1939–1946 гг. являлся
заведующим  кафедрой  и  профессором  Коломенского  учительского
института (Московская область). В 1941–1948 гг. был профессором, заве-
дующим кафедрой, деканом исторического факультета Ярославского
государственного  педагогического  института.  В  1946–1949  гг.  –
профессор  Московской  высшей  школы  профдвижения  ВЦСПС.
Одновременно преподавал на курсах руководящих работников проф-
движения  (г.  Москва).  Московская  высшая  школа  профдвижения
ВЦСПС существовала с 1920 г. В июне 1946 г. она была преобразована
в высшее учебное заведение по подготовке руководящих работников
для ВЦСПС и ЦК профсоюзов. По сведениям на 1947/1948 учебный год,
И. П. Шмидт трудился на кафедре истории СССР. В указанное время он
работал  над  докторской  диссертацией  по  теме  «Русская  армия
в Первой мировой войне» (Архив КемГУ, 1952–1955, л. 1, 1 об., 2 об., 3;
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ГАТО,  1954–1955b,  л.  2;  ГАРФ,  1947–1948,  л.  1,  2,  15,  57;  Генина,  2003,
сс. 87-88).

В 1946 г. при переаттестации научных работников Высшей атте-
стационной комиссией при Всесоюзном комитете по делам высшей
школы  при  СНК  СССР  И. П.  Шмидт  вновь  получил  утверждение
в ученом звании профессора (решение от 9 марта 1946 г.). Преподавал в
университетах марксизма-ленинизма в Коломне,  Ярославле,  Москве.
В 1946 г. И. П. Шмидт был награжден медалью «За доблестный труд в
Великой  Отечественной  войне  1941–1945  гг.»,  в  1948  г.  –  медалью
«За отличную работу» (Архив КемГУ, 1952–1955, л. 1 об., 2 об., 3, 4; ГАТО,
1954–1955b, л. 2, 3, 11).

КАМПАНИЯ ПО БОРЬБЕ С КОСМОПОЛИТИЗМОМ. 
НОВЫЕ СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ И. П. ШМИДТА

Идеологические  кампании  в  СССР,  начавшиеся  в  середине
1940-х гг., застали И. П. Шмидта в Московской высшей школе проф-
движения  ВЦСПС.  Сущность  кампаний  середины  1940-х  –  начала
1950-х гг.,  возникших  в  условиях  «холодной  войны»,  была  связана
в первую очередь с ключевой идеей – идеей советского патриотизма.
В 1947–1948 гг. последовала кампания по борьбе с «низкопоклонством
перед Западом». Выступая на заседании Ученого совета учебного заве-
дения 4 октября 1947 г.,  И. П.  Шмидт выразил собственное мнение:
«…нам нужно каждодневно в нашей педагогической и научной работе
все больше и больше развивать и углублять в нашем студенчестве, как
и в нас самих, чувство глубокого патриотизма, чувство беспредельной
преданности – Родине, и, наконец, проявлять наивысшую энергию для
осуществления всех указаний, которые нам своевременно были даны
Центральным  Комитетом  партии  большевиков.  Это  мы  должны
выполнять со всей самоотверженностью, на какую только и способны
советские люди» (ГАРФ, 1947, л. 77).

Но  уже  через  некоторое  время  сам  Исай  Павлович  стал
«неугодным» в период развернувшейся кампании по борьбе с космо-
политизмом (1949–1953 гг.),  направленной в первую очередь против
еврейской интеллигенции. По научным и образовательным учрежде-
ниям прокатилась  «волна»  разоблачений и  критики.  Тон задавали
Академия  общественных  наук  при  ЦК  ВКП(б),  Институт  истории
АН СССР,  исторический  факультет  Московского  государственного
университета  имени  М. В.  Ломоносова.  На  них  ориентировались
провинциальные  вузы  и  научные  учреждения,  в  которых  усердие
руководства, тяжесть наказаний были даже серьезнее, чем в центре.
Преследованиям подверглись историки И. И. Минц, И. М. Разгон, Н. Л.
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Рубинштейн, Э. Б. Генкина, А. З. Манфред, Л. И. Зубок, И. С. Звавич и
другие ученые, чьи имена вошли в историю науки. Составляющими
кампании  стали  «чистка»  кадров,  устранение  историков-«космопо-
литов» на периферию (Костырченко, 2003, сс. 581–591). Большинство
ученых, подвергшихся преследованиям в период кампании по борьбе
с космополитизмом, несмотря на морально-психологические потери и
утрату многими работы в ведущих образовательных и научных учре-
ждениях страны, продолжили заниматься научной и педагогической
деятельностью.

В  1949  г.  «борьба  с  антипатриотизмом» проявилась  в  Высшей
школе  профдвижения  ВЦСПС.  Профессор  И. П.  Шмидт  оказался
в числе первых отвергнутых. Обвинение гласило: «…В своих лекциях
восхвалял  русский  империализм,  доказывая,  что  на  определенных
этапах  истории  России  он  играл  положительную  роль»  (Костыр-
ченко, 2003, с. 589).

После устранения из Москвы в 1950–1952 гг. И. П. Шмидт трудился
в  Узбекском государственном университете  имени  Алишера  Навои
(г. Самарканд)  и  по  совместительству  –  в  учительском  институте.
В Узбекском  госуниверситете  он  занимал  должность  профессора
кафедры истории СССР. Преподавал курс истории СССР XIX в., спец-
курс о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., руководил выпуск-
никами и аспирантами. Научная работа Исая Павловича в это время
была связана с  деятельностью полководца М. И.  Кутузова.  Во время
пребывания  в  Самарканде  профессор  сотрудничал  в  университете
марксизма-ленинизма (Архив КемГУ,  1952–1955,  л.  1  об.,  3,  8;  ГАТО,
1954–1955b, л. 2, 10).

В  1952  г.  И. П.  Шмидт  получил  направление  Министерства
просвещения РСФСР в Кемеровский учительский институт в связи с
реорганизацией последнего в педагогический институт. В Кемерово
были  предоставлены  положительные  характеристики  профессора
из Ярославского  пединститута,  Коломенского  горкома  КПСС,
Московского  института  усовершенствования  учителей,  Узбекского
госуниверситета. И. П. Шмидта приняли профессором кафедры педа-
гогики и истории Кемеровского учительского института с 1 декабря
1952  г.  Бухгалтерия  института  выплатила  подъемные  и  оплатила
расходы  новому  педагогу  по  переезду  из  Москвы  в  Кемерово.
На 1952/1953 учебный год И. П. Шмидту установили учебную нагрузку
в  объеме  434 учебных  часов,  включая  занятия  по  истории  СССР
на дневном  отделении  (140  часов),  занятия  по  истории  СССР
на заочном отделении (102 часа),  руководство педагогической прак-
тикой  (30 часов),  прием  государственных  экзаменов  (162  часа).
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Кроме того,  профессор временно исполнял обязанности заместителя
директора  института  по учебной  и  научной  части  (освобожден с  1
сентября 1953 г.) (Архив КемГУ, 1952–1955, л. 7, 8, 12, 25; ГАТО, 1954–
1955b, л. 2).

Фотография 2. Профессор И. П. Шмидт (первый ряд, пятый слева) с
сотрудниками и студентами Кемеровского государственного

педагогического института. 1954/1955 учебный год. Источник: коллекция
«Фотография» из фондов отдела истории вуза музея «Археология,
этнография и экология Сибири» Кемеровского государственного

университета

Photo 2. Professor Isai. P. Schmidt (firrst row, fir�h from le�) with staff  and
students of the Kemerovo State Pedagogical Institute. 1954/1955 academic

year. Source: Collection “Photography” from the funds of the department of
university history of the museum “Archaeology, Ethnography and Ecology

of Siberia” Kemerovo State University

С 1 сентября 1953 г. Кемеровский учительский институт был реор-
ганизован в педагогический институт. Во время работы в Кемеровском
государственном  педагогическом  институте  И. П.  Шмидт  читал
лекции  по  истории  СССР  и  новой  истории,  оказывал  помощь
молодым научным работникам в подготовке к кандидатскому мини-
муму, в работе над диссертациями. Выступал с докладами и лекциями
на Совете института, перед студентами, на предприятиях и в учрежде-
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ниях Кемерова. Читал курс истории СССР партийно-хозяйственному
активу  при  Кемеровском  горкоме  КПСС,  в  вечернем  университете
марксизма-ленинизма. И. П. Шмидт являлся членом месткома и пред-
седателем  учебно-производственной  комиссии  месткома.  В  1954  г.
И. П.  Шмидт  стал  первым  заведующим  образованной  кафедры
истории  КГПИ.  Ранее  подготовка  учителей  истории  проводилась
в Сталинском государственном педагогическом институте (Сталинск –
название Новокузнецка в 1932–1961 гг.). Первоначально состав кафедры
включал заведующего, профессора И. П. Шмидта, кандидата историче-
ских  наук,  преподавателя  древней  истории  и  археологии
Н. А. Рощину, кандидата исторических наук, преподавателя истории
СССР Т. П.  Костину.  И. П.  Шмидт стал единственным профессором,
работавшим в КГПИ. Продолжалась и научная работа И. П. Шмидта.
Он занимался темой «Россия в Первой мировой войне». Профессором
был подготовлен раздел монографии «Русская армия и провал стра-
тегии германского  генерального  штаба  в  1914  году» (Архив КемГУ,
1952–1955, л. 9, 10, 12, 13–13 об., 14, 15, 17, 21, 24; ГАТО, 1954–1955b, л. 2;
Генина,  2003,  с.  89;  Коновалов,  Блинов,  Ермолаев & Карпинец,  2019,
сс. 118–119, 148).

В  характеристике  профессора,  принятой  партийным  бюро  для
представления в Министерство просвещения РСФСР в связи с утвер-
ждением профессора заведующим кафедрой истории КГПИ, отмеча-
лось:  «Лекции  и  доклады  профессор  ШМИДТ  читает  на  высоком
идейно-политическом  уровне,  и  они  пользуются  популярностью
у слушателей. Тов. ШМИДТ И. П. принимает активное участие в обще-
ственной  жизни  института,  избран  в  состав  партийного  бюро  и
местком института. Пользуется заслуженным авторитетом у препода-
вателей  и  студентов  института».  Документ  подписан  директором
КГПИ, кандидатом наук А. П.  Альбицкой и секретарем парторгани-
зации  КГПИ  В. М.  Потемкиным,  датирован  28  октября  1954  г.
(Архив КемГУ,  1952–1955,  л.  9,  17).  Очевидно,  что  в  это  время
А. П. Альбицкая, кандидат педагогических наук, доцент, занимавшая
должность заместителя директора КГПИ по учебной и научной работе,
временно  исполняла  обязанности  руководителя  института.  Дирек-
тором КГПИ являлся кандидат технических наук, доцент В. С. Пост-
ников (Коновалов, Блинов, Ермолаев & Карпинец, 2019, сс. 94, 99–100).
12 ноября 1954 г. последовал приказ по Главному управлению подго-
товки учителей Министерства просвещения РСФСР об утверждении
И. П.  Шмидта  в  должности  заведующего  кафедрой  истории  КГПИ
(Архив КемГУ, 1952–1955, л. 21).
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В 1954/1955 учебном году, в последний учебный год в Кемерове,
И. П. Шмидт работал по совместительству в Томском государственном
университете  имени  В. В.  Куйбышева.  Руководство  Кемеровского
пединститута дало разрешение на работу профессора в Томске. Пред-
полагалось, что И. П. Шмидт в течение учебного года будет выезжать
в ТГУ  три  раза  (по  10  дней).  Данное  совместительство  профессора
в указанное  время  являлось  единственным.  С  1  сентября  1954  г.
И. П. Шмидта зачислили на кафедру истории СССР ТГУ в  качестве
профессора-совместителя  (½  ставки).  В  Томске  были  предъявлены
положительные  характеристики  профессора  из  Кемеровского
пединститута,  Ярославского  пединститута,  Коломенского  горкома
ВКП(б) (Архив КемГУ, 1952–1955, л. 22, 23; ГАТО, 1954–1955b, л. 1, 12, 14–
17; ГАТО, 1954b, л. 154; Генина & Макарчук, 2018, с. 156).

Кафедра истории СССР действовала в составе историко-филологи-
ческого факультета Томского госуниверситета. Профессорско-препода-
вательский состав данной кафедры на протяжении 1954/1955 учебного
года  был следующим:  заведующий кафедрой,  доктор  исторических
наук,  профессор  И. М.  Разгон,  кандидат  исторических  наук,  доцент
З. Я.  Бояршинова,  кандидат  исторических  наук,  доцент  А. П.  Боро-
давкин,  кандидат  исторических  наук,  старший  преподаватель
М. Е. Плотникова,  профессор  И. П.  Шмидт  (совместитель,  ½  ставки),
кандидат  исторических  наук,  доцент  И. Т.  Велимов  (совместитель,
½ ставки). Профессор И. М. Разгон оказался в Томске после устранения
его из столицы как историка-«космополита» и исключения из партии.
В отчете о деятельности кафедры в указанном учебном году отмеча-
лось:  «Наличие  совместителей  объясняется  тем,  что  собственными
силами  кафедра  не  может  обеспечить  учебный  процесс,  главным
образом  в  области  историко-вспомогательных  дисциплин  (палео-
графия, источниковедение, архивная практика и другие)». Известно,
что И. П. Шмидт проводил занятия у студентов четвертого курса по
спецкурсу «Великая Отечественная война Советского Союза» (ГАТО,
1954–1955a, л. 16, 18, 21; Костырченко, 2003, с. 582; Генина & Макарчук,
2018, с. 156).

В Томском университете И. П. Шмидт дважды выступал офици-
альным  первым  оппонентом  на  защитах  диссертаций  будущих
известных сибирских ученых (от Кемеровского пединститута). В 1954 г.
он оппонировал диссертацию на соискание ученой степени кандидата
исторических наук ассистента кафедры истории СССР ТГУ М. Е. Плот-
никовой по теме «Борьба трудящихся Томской губернии с белогвар-
дейцами и интервентами в 1918 году». Вторым официальным оппо-
нентом назначили кандидата исторических наук Н. И. Князева из ТГУ
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(ГАТО, 1953, л. 192; ГАТО, 1954a, л. 4; Генина & Макарчук, 2018, с. 157).
Впоследствии Мария Ермолаевна стала доктором исторических наук,
профессором,  заслуженным  деятелем  науки  РСФСР.  Она  работала
в ТГУ, возглавляла кафедру истории СССР советского периода.

При кафедре истории СССР ТГУ в 1954/1955 учебном году прохо-
дили  аспирантуру  пять  человек.  Среди  них  –  М. Б.  Шейнфельд,
«аспирант-одногодичник». Он занимался под научным руководством
И. М.  Разгона.  М. Б.  Шейнфельд,  преподаватель  кафедры  истории
СССР  Красноярского  государственного  педагогического  института,
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исто-
рических наук по теме «Борьба Советов Енисейской губернии за союз
рабочего класса и трудящегося крестьянства в первый период Совет-
ской власти в Сибири (ноябрь 1917 – июнь 1918 гг.)» в 1955 г. Данную
диссертацию оппонировал И. П. Шмидт. Вторым официальным оппо-
нентом выступил кандидат исторических наук, доцент А. А. Говорков,
представлявший  Томскую  областную  партийную  школу  (ГАТО,
1954–1955a, л. 25–26; ГАТО, 1954b, л. 230, 231, 259; ГАТО, 1955a, л. 86, 87;
Генина & Макарчук, 2018, с. 157). Впоследствии Михаил Борисович стал
доктором исторических наук, профессором. Он трудился в Краснояр-
ском пединституте.

На дальнейшую жизнь И. П. Шмидта повлияли перемены эпохи
«оттепели»,  связанные  с  реабилитацией  жертв  политических
репрессий. Следует отметить, что в 1954 г. последовал пересмотр его
партийного дела. В сложившейся ситуации Исай Павлович направил
9 августа 1954 г. телеграмму из Москвы в ТГУ с просьбой временно
вернуть  характеристики,  предоставленные  для  участия  в  конкурсе,
выслать их авиапочтой. В тот же день характеристики были высланы
И. П. Шмидту в Москву. И. П. Шмидт проживал по адресу: г. Москва,
ул. Дзержинского, дом 15, кв. 9 б (ГАТО, 1954–1955b, л. 5, 7; Архив КемГУ,
1952–1955, л. 2 об., 3). 17 ноября 1954 г. его брат О. П. Осипов-Шмидт
был реабилитирован  Военной  коллегией  Верховного  Суда  СССР
(Еремина & Рогинский, 2000, с. 307).

Согласно приказу по КГПИ от 2 июля 1955 г., И. П. Шмидту предо-
ставили отпуск с 6 июля по 30 августа 1955 г. (на 48 рабочих дней)
с откомандированием  затем  в  распоряжение  Министерства  просве-
щения РСФСР. С 25 августа 1955 г. его освободили от работы по совме-
стительству в ТГУ (отпуск с 1 июля по 25 августа 1955 г.) (Архив КемГУ,
1952–1955, л. 28, 29; ГАТО, 1954–1955b, л. 18, 19, 20–20 об.; ГАТО, 1954–
1955a,  л.  32;  ГАТО,  1955a,  л.  210,  212;  ГАТО,  1955b,  л.  137;  Генина  &
Макарчук, 2018, сс. 156–157, 159). В Кемерове И. П. Шмидт проживал
по адресу: ул. Орджоникидзе, дом 3, кв. 5 (ГАТО, 1954–1955b, л. 20).
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Особо стоит вопрос о научной деятельности профессора. По сведе-
ниям на 28 ноября 1952 г., на момент трудоустройства в Кемерове, перу
И. П. Шмидта принадлежали 23 печатные научные работы. В списке
его трудов, предоставленном в ТГУ и включающем 22 наименования,
есть печатные научные издания, научные рукописи, брошюры, мате-
риалы периодической  печати.  Важно отметить  наличие  среди  них
рукописи «К вопросу о роли русской армии в Первой мировой войне»
(4 печатных  листа),  что  соответствует  избранной  научной  тематике
профессора  (Архив  КемГУ,  1952–1955,  л.  1,  2  об.;  ГАТО,  1954–1955b,
л. 4-4 об.; Шмидт, 1932).

Невозможно  иметь  законченные  представления  о  внутреннем
облике московского профессора без воспоминаний его коллег по Кеме-
ровскому пединституту. По воспоминаниям тогда молодого препода-
вателя КГПИ Т. П. Костиной и заведующего библиотекой Р. Г. Круссера,
И. П.  Шмидт  предстает  квалифицированным  и  эрудированным
лектором,  выступления  которого  вызывали  неизменный  интерес,
порядочным, отзывчивым и общительным человеком. Об исключи-
тельных  человеческих  качествах  профессора  свидетельствовал  и
А. Л. Муромцев,  сын  первого  директора  КГПИ  Л. И.  Муромцева.
По воспоминаниям А. Ф. Гоголина, первого декана созданного в 1954 г.
историко-филологического  факультета  КГПИ,  И. П.  Шмидт  работал
честно и добросовестно (ЛА Е. С.  Гениной,  2001b;  ЛА Е. С.  Гениной,
2001a;  ЛА Е. С.  Гениной,  1999;  ЛА Е. С.  Гениной,  2012;  Генина,  2003,
сс. 89–90; Генина & Макарчук, 2018, с. 158).

Важным  является  мировосприятие  профессора  в  Сибири.
Он никогда не жаловался на судьбу, не было у него и обиды на власть
(ЛА  Е. С.  Гениной,  2001b;  Генина,  2003,  с.  90).  Собственную  нацио-
нальную  принадлежность  он  воспринимал  следующим  образом.
Заполняя личный листок по учету кадров по прибытии в Кемерово
(от 28 ноября 1952 г.), он определил свою национальность как «русский
еврей», указал, что слабо владеет немецким и французским языками,
«родной  язык  –  русский».  Здесь  же  56-летний  профессор,  майор
запаса, написал:  «Ранен в 1920 г.  на польском фронте,  прострелены
ноги.  По  первому  требованию  Родины  вполне  готов  и  физически
вполне пригоден к несению военной службы» (Архив КемГУ, 1952-1955,
л. 1, 2, 2 об.; Генина, 2003, сс. 90–91).

После возвращения из Сибири И. П. Шмидт являлся профессором
Московского  государственного  педагогического  института  имени
В. И. Ленина  (1956–1964  гг.),  профессором Южно-Сахалинского  госу-
дарственного педагогического института (1965–1974 гг.). И. П. Шмидт
умер  в  1975  г.  в  Москве  (Брановер,  2000).  Постсибирский  период
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биографии  профессора  в  настоящее  время  нуждается  в  подробном
изучении и осмыслении.

Биография И. П. Шмидта будет неполной без информации о его
семье.  Но  об  этом  сохранились  только  некоторые  сведения.  Отец
Исая Павловича работал на табачной фабрике в Одессе на протяжении
47 лет. Он ушел из жизни в марте 1917 г. Мать Исая Павловича погибла
в 1943 г.

Исключение из партии в 1937 г. наложило отпечаток на личную
жизнь  И. П.  Шмидта.  Первая  жена  отказалась  от  «политически
неблагонадежного» профессора, забрав двух дочерей. По сведениям на
1952 г., Мая Шмидт, старшая дочь, преподавала математику в средней
школе в Москве. Инна Шмидт, младшая дочь, служила в Министерстве
сельского хозяйства. В Сибирь вместе с И. П. Шмидтом приехала его
вторая жена Л. З. Шмидт (Архив КемГУ, 1952–1955, л. 1, 2 об., 3; ГАТО,
1954–1955b, л. 2; ЛА Е. С. Гениной, 2001b; ЛА Е. С. Гениной, 1999; Генина,
2003, с. 91).

ВЫВОДЫ

В  биографии  И. П.  Шмидта  отчетливо  выделяются  два  этапа,
рубежом  между  которыми  явились  события  кампании  по  борьбе
с космополитизмом в СССР, развернувшейся в 1949–1953 гг. Во время
первого этапа происходило формирование, становление И. П. Шмидта
как профессионального историка и пропагандиста. Его имя как руко-
водителя  перелета  по  маршруту  Москва  –  Пекин  (1925  г.)  вошло
в историю.  Ключевым  моментом  профессиональной  карьеры  стало
возвращение в Одессу, когда Исай Павлович возглавил Одесский госу-
дарственный университет (1933–1937 гг.).  Ученое звание профессора
ему было присвоено в 1934 г., подтверждено – в 1946 г. На протяжении
второго этапа профессор И. П. Шмидт ряд лет находился в Узбекистане
и  Сибири  (1950–1955  гг.).  Он  разделил  судьбы  других
историков-«космополитов»,  устраненных  из  Москвы.  Последовала
научно-педагогическая  деятельность  в  Узбекском  государственном
университете имени Алишера Навои (г.  Самарканд), в Кемеровском
учительском  институте,  Кемеровском  государственном  педагогиче-
ском  институте,  в  Томском  государственном  университете  имени
В. В. Куйбышева. Пребывание на периферии дало И. П. Шмидту колос-
сальный опыт работы в условиях острой нехватки профессиональных
кадров в регионах, взаимоотношений с коллегами в отдаленных от
центра городах. Поэтому не случайным представляется дальнейший
выбор профессора, связанный с Южно-Сахалинским государственным
педагогическим  институтом  (1965–1974  гг.).  И. П.  Шмидт,  выходец
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из простой семьи, достиг в советское время известности.  Но на его
жизнь  и  деятельность  неизгладимый отпечаток  наложили события
сталинской эпохи, связанные с массовыми репрессиями 1930-х гг. и
борьбой  с  космополитизмом  1949–1953  гг.  Страницы  биографии
И. П. Шмидта  зафиксировали  противоречия  отечественной  истории
XX столетия.

Список литературы

Архив Кемеровского государственного университета. (1952–1955). Д. 1007.
Боголепова, Л. З. (2014). Кемеровский государственный университет (историческая 

хроника 1928–2013 гг.): историко-справочное пособие. 2-е изд., исп. и доп. Кеме-
рово: Кемеровский государственный университет.

Гвоздкова, Л. И. & Невзоров, Б. П. (Ред.) (1999). Кемеровский государственный универ-
ситет. Штрихи к биографии. Кемерово: Кузбассвузиздат.

Генина, Е. С. (2003). Кампания по борьбе с космополитизмом в Кузбассе (конец 1940-х – 
начало 1950-х гг.). Красноярск: Кларетианум.

Генина, Е. С. (2011). И. П. Шмидт – руководитель перелета Москва – Пекин (1925 г.). 
Развитие транспортной системы на постсоветском пространстве: история, 
проблемы и перспективы: сборник научных статей II Международной научно-
практической конференции, 18–25. Кемерово: Кемеровский государственный 
университет.

Генина, Е. С. & Макарчук, С. В. (2018). Борьба с космополитизмом: Политические дела 
и разоблачения в Кемеровской области (1949–1953 гг.). Кемерово: ГБУ ДПО 
«КРИРПО».

Государственный архив Российской Федерации (1947a). Ф. Р-5562. Оп. 1. Д. 30.
Государственный архив Российской Федерации (1947–1948). Ф. Р-5562. Оп. 1. Д. 33.
Государственный архив Томской области (1953). Ф. Р-815. Оп. 23. Д. 9.
Государственный архив Томской области (1954a-1955). Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 4349.
Государственный архив Томской области (1954b). Ф. Р-815. Оп. 23. Д. 10.
Государственный архив Томской области (1954c). Ф. Р-815. Оп. 23. Д. 11.
Государственный архив Томской области (1954–1955). Ф. Р-815. Оп. 29. Д. 443.
Государственный архив Томской области (1955a). Ф. Р-815. Оп. 23. Д. 12.
Государственный архив Томской области (1955b). Ф. Р-815. Оп. 23. Д. 13.
Громов, М. М. (1986). Через всю жизнь. Москва: Молодая гвардия.
Еремина, Л. С. & Рогинский, А. Б. (ред.) (2000). Осипов-Шмидт Осип Павлович. 

В Еремина, Л. С. & Рогинский, А. Б. (Ред.). Расстрельные списки: Москва, 1937–
1941: «Коммунарка», Бутово: Книга памяти жертв политических репрессий 
(с. 307). Москва: Мемориал: Звенья.

Захаров, Ю. А. (2002). Кемеровский государственный университет. Страницы истории.
Кемерово: Полиграф.

Захаров, Ю. А. (2004). История Кемеровского государственного университета. Кеме-
рово: Кузбассвузиздат.

Зелинский, И. П. (Ред.). (1991). Одесский университет, 1865–1990. Киев: Лыбидь.
Исмаилова, З. А. (2018). Кампания по борьбе с космополитами в исторической науке 

в 1948–1953 гг. и роль в ней М. В. Нечкиной. Вестник Брянского государствен-
ного университета, (1), 43–54. doi: 10.222381/2413-9912-2018-02-01-43-54.

292



Журнал Фронтирных Исследований. 2021. No 4 | ISSN: 2500-0225
Разное | Doi: httlps://doi.org/10.465339/jfs.v6i4.345

Коновалов, А. Б., Блинов, А. В., Ермолаев, А. Н. & Карпинец, А. Ю. (2019). Кемеровский
государственный университет: Очерки предыстории и становления в совет-
ский период (1949–1991). Кемерово: Кемеровский государственный универ-
ситет.

Костырченко, Г. В. (2003). Тайная политика Сталина. Власть и антисемитизм. 
Москва: Международные отношения.

Левченко, В. В. & Петровський, Е. П. (2009). Шмiдт Iсай Павлович. 1895–1975 
[Шмидт Исай Павлович]. В Одеськi iсторики: Енциклопедичне видання 
(Т. 1, сс. 442–443). Одеса: Друкарський дiм. (На украинском).

Левченко, В. В. & Петровский,  Э. П. (2012a). Исай Павлович Шмидт (1895–1975): 
Первый ректор Одесского государственного университета. В Юго-запад. Одес-
сика: Историко-краеведческий научный альманах (Выпуск 14) (сс. 266–290). 
Одесса: Печатный дом.

Левченко, В. & Петровский, Э. (2012b). Профессор Исай Павлович Шмидт (1895–1975): 
Одесские этапы жизни. В Интеллектуальный и индустриальный потенциал 
регионов России: Сборник научных статей (Выпуск 2) (сс. 12–19). Кемерово: 
Кемеровский государственный университет.

Личный архив Е. С. Гениной (1999). Воспоминания А. Л. Муромцева от апреля 1999 г.
Личный архив Е. С. Гениной (2001a). Воспоминания Р. Г. Круссера от 14 мая 2001 г.
Личный архив Е. С. Гениной (2001b). Воспоминания Т. П. Костиной от 11 мая 2001 г.
Личный архив Е. С. Гениной (2012). Воспоминания А. Ф. Гоголина от 17 декабря 2012 г.
Мировщикова, А. А. (2015). Борьба с космополитизмом в советском антиковедении: 

Дело С. Я. Лурье. Вестник Челябинского государственного университета, (24), 
202–209.

Невзоров, Б. П. (1999). Шмидт Исай Павлович. В Профессора Кемеровского государ-
ственного университета: Биографический словарь (Выпуск 1) (сс. 128–129). 
Кемерово: Кемеровский государственный университет.

Тихонов, В. В. (2013). Историк Е. Н. Городецкий и кампания по борьбе с «безродным 
космополитизмом». Исторический журнал: научные исследования, (2), 127–136.

Хлевнюк, О. В. (1996). Политбюро. Механизмы политической власти в 30-е годы. 
Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН).

Шмидт, И. (1932). Мы идем к полному построению социализма. Москва: Партийное 
издательство.

Шмидт, И. П. (1926). Великий перелет Москва – Пекин. Москва: Авиоиздательство.
Шмидт Исай Павлович (2000). В Г. Г. Брановер (Ред.), Российская еврейская энцикло-

педия. 2-е изд., испр. и доп. (Т. 3, с. 406). Москва: РАЕН; Научный фонд 
«Еврейская энциклопедия»; «Эпос».

References

Bogolepova, L. Z. (2014). Kemerovo State University (historical chronicle 1928–2013). 
Kemerovo: Kemerovo State University. (In Russian).

Genina, E. S. (2003). Thee campaign against cosmopolitanism in Kuzbass (late 1940s – 
early 1950s). Krasnoyarsk: Claretianum. (In Russian).

Genina, E. S. (2011). I. P. Schmidt – head of Moscow – Beijing fluight (1925). Development of 
transport system in the post-Soviet space: history, problems and prospects: collection of 

293



Journal of Frontier Studies. 2021. No 4 | ISSN: 2500-0225
Miscellaneous | Doi: httlps://doi.org/10.465339/jfs.v6i4.345

scientificc articles of the II International Scientificc-Practical Conference, 18–25. 
Kemerovo: Kemerovo State University. (In Russian).

Genina, E. S. & Makarchuk, S. V. (2018). Struggle with Cosmopolitanism: Political Cases 
and Disclosures in the Kemerovo Region (1949–1953). Kemerovo: State Budgetary 
Educational Institution of Professional Education "KRIRPO". (In Russian).

Gromov, M. M. (1986). Therough life. Moscow: Molodaya Gvardiya. (In Russian).
Gvozdkova, L. I. & Nevzorov, B. P. (Eds.). (1999). Kemerovo State University. A hatchet 

to the biography. Kemerovo: Kuzbassvuzizdat. (In Russian).
Ismailova, Z. A. (2018). Thee campaign against cosmopolitans in historical science in 

1948–1953 and M. V. Nechkina's role in it. Bulletin of Bryansk State University, (1), 
43–54. doi: 10.222381/2413-9912-2018-02-01-43-54 (In Russian).

Kemerovo State University Archives. (1952–1955). C. 1007. (In Russian).
Khlevnyuk, O. V. (1996). Politburo. Mechanisms of Political Power in the 1930s. Moscow: 

Thee Russian Political Encyclopedia (ROSSPEN). (In Russian).
Konovalov, A. B., Blinov, A. V., Ermolaev, A. N. & Karpinets, A. Yu. (2019). Kemerovo State 

University: Sketches of prehistory and formation in the Soviet period (1949–1991). 
Kemerovo: Kemerovo State University. (In Russian).

Kostyrchenko, G. V. (2003). Stalin's secret policy. Power and anti-Semitism. Moscow: Interna-
tional Relations. (In Russian).

Levchenko, V. V. & Petrovsky, E. P. (2009). Schmidt Isai Pavlovich 1895–1975. In Odessa 
historians: Encyclopedic edition (Vol. 1, pp. 442–443). Odessa: Drukarsky Dom. 
(In Ukranian).

Levchenko, V. V. & Petrovsky, E. P. (2012a). Isai Pavlovich Schmidt (1895–1975): First Rector 
of Odessa State University. In Southwest. Odessa: Historical and Local History Scien-
tificc Almanac (Issue 14) (pp. 266–290). Odessa: Printing House. (In Russian).

Levchenko, V. & Petrovsky, E. (2012b). Professor Isai Pavlovich Schmidt (1895–1975): Odessa 
stages of life. In Intellectual and Industrial Potential of Russian Regions: Collection of 
Scientificc Articles (Issue 2) (pp. 12–19). Kemerovo: Kemerovo State University. 
(In Russian).

Mirovshchikova, A. A. (2015). Thee Struggle Against Cosmopolitanism in Soviet Anticology: 
Thee Case of S. Y. Lurie. Bulletin of Chelyabinsk State University, (24), 202–209. 
(In Russian).

Nevzorov, B. P. (1999). Schmidt Isai Pavlovich. In Professors of Kemerovo State University: 
Biographical Dictionary (Issue 1) (pp. 128–129). Kemerovo: Kemerovo State Univer-
sity. (In Russian).

Personal archive of E. S. Genina (1999). Reminiscences of A.L. Muromtsev from April 1999. 
(In Russian).

Personal archive of E. S. Genina (2001a). Reminiscences of R. G. Krusser, May 14, 2001. 
(In Russian).

Personal archive of E. S. Genina (2001b). Reminiscences of T.P. Kostina of May 11, 2001. 
(In Russian).

Personal archive of E. S. Genina (2012). Reminiscences of A. F. Gogolin of December 17, 2012. 
(In Russian).

294



Журнал Фронтирных Исследований. 2021. No 4 | ISSN: 2500-0225
Разное | Doi: httlps://doi.org/10.465339/jfs.v6i4.345

Schmidt Isai Pavlovich (2000). In G. G. Branover (Ed.), Russian Jewish Encyclopedia. 2nd ed. 
revised and supplemented. (Vol. 3, p. 406). Moscow: RANS; Scientificc Foundation 
Jewish Encyclopedia; Epos. (In Russian).

Schmidt, I. P. (1926). Great fliight Moscow – Beijing. Moscow: Avio Publishing House. 
(In Russian).

Schmidt, I. P. (1932). We are on our way to complete socialism. Moscow: Party Publishing 
House. (In Russian).

State Archive of the Russian Federation (1947–1948). F. R-5562. In. 1. C. 33. (In Russian).
State Archive of the Russian Federation (1947a). F. R-5562. In. 1. C. 30. (In Russian).
State Archive of the Tomsk Region (1953). F. R-815. In. 23. C. 9. (In Russian).
State Archive of the Tomsk Region (1954–1955). F. R-815. In. 29. C. 443. (In Russian).
State Archive of the Tomsk Region (1954a–1955). F. R-815. In. 1. C. 4349. (In Russian).
State Archive of the Tomsk Region (1954b). F. R-815. In. 23. C. 10. (In Russian).
State Archive of the Tomsk Region (1954c). F. R-815. In. 23. C. 11. (In Russian).
State Archive of the Tomsk Region (1955a). F. R-815. In. 23. C. 12. (In Russian).
State Archive of the Tomsk Region (1955b). F. R-815. In. 23. C. 13. (In Russian).
Tikhonov, V. V. (2013). Historian E. N. Gorodetsky and the Campaign against Homeless 

Cosmopolitanism. Journal of History: Research, (2), 127–136. (In Russian).
Yeremina, L. S. & Roginsky, A. B. (Eds.) (2000). Osipov-Shmidt Osip Pavlovich. In Yeremina, 

L. S. & Roginsky, A. B. (eds.). Firing Lists: Moscow, 1937–1941: “Kommunarka”, 
Butovo: Book of Memory of Victims of Political Repressions (p. 307). Moscow: Memo-
rial: Zvenya. (In Russian).

Zakharov, Yu. (2002). Kemerovo State University. Pages of history. Kemerovo: Polygraph. 
(In Russian).

Zakharov, Yu. (2004). History of Kemerovo State University. Kemerovo: Kuzbassvuzizdat. 
(In Russian).

Zelinsky, I. P. (Ed.). (1991). University of Odessa, 1865–1990. Kiev: Lybid. (In Russian).

295



Journal of Frontier Studies. 2021. No 4 | ISSN: 2500-0225
Miscellaneous | Doi: httlps://doi.org/10.465339/jfs.v6i4.345

httlps://jfs.today & httlp://frontierstudies.com

По всем вопросам сотрудничества и публикации материалов обращаться по e-
mail:

editorialboard.jsf@jfs.today or editorialboard.jsf@gmail.com 

Телефон: +7 (988) 068-63-72

Это сетевое издание доступно по лицензии Creative Commons «Attlribution» 
(«Атрибуция») 4.0 Всемирная  .  

Вёрстка: Гончаренко Юрий Дмитриевич

Обложка: Якушенкова Олеся Сергеевна

© 2016 Журнал Фронтирных Исследований. e-ISSN: 2500-0225

In case you have any questions about co-operation please write an e-mail the 
following address: 

editorialboard.jsf@jfs.today or editorialboard.jsf@gmail.com 

Phone: +7 (988) 068-63-72

Theis journal is licensed under a Creative Commons «Attlribution» 4.0 International 
License

Typesettler: Yuri D. Goncharenko.

Cover: Olesya S. Yakushenkova

© 2016 Journal of Frontier Studies. e-ISSN: 2500-0225

296

http://frontierstudies.com/
https://jfs.today/

	HISTORIOGRAPHY OF GERMAN ENTREPRENEURSHIP IN SIBERIA IN THE SECOND HALF OF THE 19TH AND EARLY 20TH CENTURIES
	ИСТОРИОГРАФИЯ НЕМЕЦКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СИБИРИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВВ.
	ВВЕДЕНИЕ
	РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
	ВЫВОДЫ
	БЛАГОДАРНОСТИ

	PERIODICAL PRESS AS A SOURCE ON THE HISTORY OF GERMAN SETTLEMENTS IN THE VOLGA REGION IN THE 1920S (BASED ON THE MATERIALS OF THE NEWSPAPER “DIE WELT-POST”)
	ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ НЕМЕЦКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ПОВОЛЖЬЯ В 1920-Е ГОДЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ “DIE WELT-POST”)
	ВВЕДЕНИЕ
	ГАЗЕТА “DIE WELT-POST”
	ПОВОЛЖСКИЕ НЕМЦЫ
	ВЫВОДЫ

	ETHNIC POLICY IN TRANSBAIKALIA AT THE SECOND HALF OF THE 19TH – EARLY 20TH CENTURIES: REGIONAL NUANCES
	ЭТНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В ЗАБАЙКАЛЬЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.: РЕГИОНАЛЬНЫЕ НЮАНСЫ
	ВВЕДЕНИЕ
	БУРЯТЫ: ЖЕСТКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ «МЯГКОЙ СИЛЫ»
	НЕКОРЕННЫЕ ЭТНОСЫ: УХОД ОТ ОДНОМЕРНОСТИ
	ПОЛЯКИ И ЕВРЕИ: ДВА ПОЛЮСА В РЕГИОНАЛЬНОЙ «ШКАЛЕ ТЕРПИМОСТИ»
	ЕВРЕИ И КИТАЙЦЫ: РОДСТВО ПОВЕДЕНЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	БЛАГОДАРНОСТИ

	LANGUAGE AND LANGUAGE POLICY OF KOMI‑PERMYAKS IN THE 1920-1930S
	ЯЗЫК И ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА У КОМИ‑ПЕРМЯКОВ В 1920-1930-Е ГГ.
	ВВЕДЕНИЕ
	КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ ЯЗЫК: СТАННОВЛЕНИЕ АЛФАВИТА
	ЛАТИНИЗАЦИЯ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ЯЗЫКА
	ИТОГИ ЛАТИНИЗАЦИИ: ПРИЧИНЫ НЕУДАЧ
	ВЫВОДЫ
	БЛАГОДАРНОСТИ

	THE INFLUENCE OF DEPORTATION ON THE IDENTITY OF GERMANS OF RUSSIA AND KAZAKHSTAN
	ВЛИЯНИЕ ДЕПОРТАЦИИ НА ИДЕНТИЧНОСТЬ НЕМЦЕВ РОССИИ И КАЗАХСТАНА
	ВВЕДЕНИЕ
	ДЕПОРТАЦИЯ СОВЕТСКИХ НЕМЦЕВ
	ВЛИЯНИЕ ДЕПОРТАЦИИ НА ИДЕНТИЧНОСТЬ
	ПАМЯТЬ О ДЕПОРТАЦИИ В МУЗЕЯХ
	ВЫВОДЫ
	БЛАГОДАРНОСТИ

	FRONTIERS OF SOVIET RESETTLEMENTS: CULTURAL BORDERS AND CROSS-CULTURAL INTERACTION BETWEEN RUSSIANS AND CHUVASHES IN THE SOUTH PART OF KAMA REGION IN THE 1920-1930S
	ФРОНТИРЫ СОВЕТСКИХ ПЕРЕСЕЛЕНИЙ: КУЛЬТУРНЫЕ ГРАНИЦЫ И КРОССКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РУССКИХ И ЧУВАШЕЙ В ЮЖНОМ ПРИКАМЬЕ В 1920-Е – 1930-Е ГГ.
	ВВЕДЕНИЕ
	ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЧУВАШЕЙ В ПРИКАМЬЕ
	НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕСТНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ
	РУССКО-ЧУВАШСКИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ КОНТАКТЫ
	ВЫВОДЫ
	БЛАГОДАРНОСТИ

	MUSLIM POPULATION IN THE SIBERIAN CITIES ACCORDING TO THE CENSUS OF 1897
	МУСУЛЬМАНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ В ГОРОДАХ СИБИРИ: ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРЕПИСИ 1897 ГОДА
	ВВЕДЕНИЕ
	ИСТОЧНИКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ
	МУСУЛЬМАНЕ ГОРОДОВ СИБИРИ ПО СТАТИСТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ ПЕРЕПИСИ 1897 Г.
	МУСУЛЬМАНЕ В ГОРОДАХ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРЕПИСНЫХ ЛИСТОВ ПЕРЕПИСИ 1897 Г.
	ВЫВОДЫ
	БЛАГОДАРНОСТЬ

	THE GERMAN POPULATION OF SIBERIA IN THE CONDITIONS OF SOCIAL TRANSFORMATIONS OF THE 1900S-1920S
	НЕМЕЦКОЕ НАСЕЛЕНИЕ СИБИРИ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 1900-Х – 1920-Х ГГ.
	ВВЕДЕНИЕ
	ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ
	ОБСУЖДЕНИЕ
	НЕМЦЫ СИБИРИ В НАЧАЛЕ ХХ В.
	ОТ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ К НЭПУ
	ВЫВОДЫ
	БЛАГОДАРНОСТЬ

	THE PLACE OF MODERNITY: GERMAN ENTREPRENEURSHIP IN WESTERN SIBERIA IN THE LATE 19TH – EARLY 20TH CENTURIES
	МЕСТО «МОДЕРНА»: НЕМЕЦКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.
	ВВЕДЕНИЕ
	ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ
	ОБСУЖДЕНИЕ
	В «НОВУЮ АМЕРИКУ»
	ДЕЛОВЫЕ ПРАКТИКИ «СИБИРСКИХ» НЕМЦЕВ
	ВЫВОДЫ

	COMMUNICATION STRATEGIES OF POLISH EXILES OF THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY (THE EXAMPLE OF TARA AND KURGAN)
	СТРАТЕГИИ КОММУНИКАЦИИ ПОЛЬСКИХ ССЫЛЬНЫХ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ ТАРЫ И КУРГАНА)
	ВВЕДЕНИЕ
	СООБЩЕСТВО ОКОЛИЧНОЙ ШЛЯХТЫ В ТАРЕ
	СОЛИДАРНОСТЬ ССЫЛЬНЫХ В КУРГАНЕ
	ВЫВОДЫ

	“PLEASE SEND US A PRIEST OF OUR GERMAN NATIONALITY…”: THE CONFESSIONAL/ETHNIC IN THE WORLDVIEW OF THE SIBERIAN CATHOLICS
	«ПРОСИМ ПРИСЛАТЬ НАМ СВЯЩЕННИКА НАШЕЙ НЕМЕЦКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ…»: КОНФЕССИОНАЛЬНОЕ / ЭТНИЧЕСКОЕ В КАРТИНЕ МИРА КАТОЛИКОВ СИБИРИ
	ВВЕДЕНИЕ
	МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
	ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
	Семья, брак, традиции воспитания детей
	Хозяйственный уклад, система землепользования
	Литургическая обрядность, праздники

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ

	THE ACTIVITIES OF THE TOMSK DEPARTMENT OF THE SOCIETY FOR THE DISSEMINATION OF EDUCATION AMONG JEWS IN RUSSIA DURING THE FIRST WORLD WAR
	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОМСКОГО ОТДЕЛА ОБЩЕСТВА ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПРОСВЕЩЕНИЯ МЕЖДУ ЕВРЕЯМИ В РОССИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
	ВВЕДЕНИЕ
	ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР
	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОПЕ В ТОМСКЕ (1891–1914 ГГ.)
	КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОМСКОГО ОТДЕЛА ОПЕ В 1915–1918 ГГ.
	УЧАСТИЕ ТОМСКОГО ОТДЕЛА ОПЕ В РАБОТЕ С БЕЖЕНЦАМИ-ЕВРЕЯМИ
	РЕЗУЛЬТАТЫ
	БЛАГОДАРНОСТИ

	THE IMAGES OF THE OTHER IN INTERCULTURAL INTERACTION: ON THE PROBLEM OF PERCEPTION OF ANOTHER CULTURE IN MULTINATIONAL TATARSTAN IN THE 1930-1970S
	ОБРАЗЫ ДРУГОГО / ЧУЖОГО В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ: К ПРОБЛЕМЕ ВОСПРИЯТИЯ ИНОЙ КУЛЬТУРЫ В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ ТАТАРСТАНЕ В 1930–1970-Е ГГ.
	ВВЕДЕНИЕ
	ОПРЕДЕЛЯЯ СЕБЯ И ЧУЖОГО
	ЭВАКУИРОВАННЫЙ КАК ДРУГОЙ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ТАТАРСТАНЦЕВ. МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ ГЛАЗАМИ ЭВАКУИРОВАННЫХ
	НОВАЯ ПИЩА, НОВЫЕ ВКУСЫ
	«ОДЕВАЛИСЬ ОНИ ИНАЧЕ…»
	ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ НОВАЦИИ
	ВЫВОДЫ

	THE “COSMOPOLITAN” HISTORIAN I. P. SCHMIDT: CHAPTERS OF A BIOGRAPHY
	ИСТОРИК-«КОСМОПОЛИТ» И. П. ШМИДТ: СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ
	ВВЕДЕНИЕ
	МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
	СТАНОВЛЕНИЕ И. П. ШМИДТА КАК ИСТОРИКА И ПРОПАГАНДИСТА
	КАМПАНИЯ ПО БОРЬБЕ С КОСМОПОЛИТИЗМОМ. НОВЫЕ СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ И. П. ШМИДТА
	ВЫВОДЫ


