
В.М.Бекетова 

Примiтки 

1 Бекетова, В.М. Немецкие геральдические памятники в .. собрании Днепропет
ровского исторического музея 1 В.М.Бекетова 11 Вопросы германской исто-
рии: сб. науч. тр.- Д., 2002.- С. 247-251. · 
z Те.матико-експозицiйнi плани виставак 11 Науковий архiв Днiпрсiпетровсь
кого iсторичного музею 1991-2007 рр.- Рукопис. 

з Бабенко, В.А. Из этнографических наблюдений в Екатеринаславекой губер

нии 1 В.А.Бабенко. - Х., 1905; Бабенко, В.А. Этнографический очерк народного 
быта Екатеринаславекого края 1 В.А.Бабенко.- Екатеринослав, 1905. 
4 Абросимова, С.В. Немцы Приднепровья и отражение их общественной деяте

льности в рукописном собрании Днепропетровского исторического музея 

(XIX- начало ХХ вв.) 1 С.В.Абросимова 11 Украина- Германия: экономиуеское 

и интеллектуальное сотрудничество (XIX-XX вв.): материалы междунар. науч. 
конф. - Д., 1998. -т. 1. - с. 13-19. . . 
s Чабан, М.П. Коли народи увари позабудуть ... 1 М.П.Чабан 11 Зоря. - 2004. - 6 
листопада. 

Надiйшла до редколегii' 16.09.2007 

В.Ю.Бабкова 

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПЕРТИНЕНТНОГО КОМПЛЕКСА АРХИВНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ ПО ИСТОРИИ СЕВЕРОКАВКА3СКИХ 
МЕННОНИТОВ: ОБЗОР ФОНДОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

АРХИВОВ ЮЖНОГО ОКРУГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статтi проаналiзованi репрезентативнi можливостi комплексiв 

архiвних документiв фондiв чотирьох архiвiв Пiвнiчно-Кавказькоrо pe
rioнy, якi висвiтлюють практично недослiдженi проблеми icтopii росi~

ських менонiтiв. 

Неnременным условием исследования той или иной проблемы 

является наличие пертинентных источников, составление банка ин

формации о них. Для изучения истории северакавказских меннони
тон это положение наиболее актуально, что оnределено неразрабо

танностью темы, а также рядом объективных и субъективных труд

ностей в выявлении источников. Принимая во внимание тот факт, 
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что северакавказский поток меннонитской миграции в исторической 
литературе nрактически не изучен, а сама общность разрушена и 

эмигрировала, основным источником изучения проблемы являются 
материалы архивов региона. 

На территории Северного Кавказа следует выделить три основ

ные групnы меннонитских поселений: так называемые кубанские, 

1савминводские (суворовские) и терские колонии. Соответственно, 
весь массив архивных источников по проблеме можно условно nод
разделить на три основных комnлекса материалов: документы Госу

дарственного архива Краснодарского края- ГАКК (Краснодар), Госу
дарственного архива Ставроnольского края - ГАСК (Ставроnоль) и 
Центрального Государственного архива Ресnублики Северная Осетия 

- Алания ЦГА РСО-А (Владикавказ). Эти архивные комnлексы состоят 
в основном из фондов различных государственных структур: Канце

лярии Начальника Кубанской области и Наказного Атамана Кубан
ского Казачьего войска, Кубанского областного nравления, Канцеля
рии nомощника Начальника Кубанской области no уnравлению гор
цами, Канцелярии Ставроnольского губернатора, Уnравления наме
стника Кавказского, Терского областного nравЛения, Дирекции на
родныхучилищ Терской области и др. 

Характеризуя круг этих источников, можно отметить его разно

образие. Он включает в себя основные тиnы и виды источникового 

материала: расnорядительные документы, отражающие особенности 
nравового nоложения иностранцев и nодданных имnерии во второй 
лоловине XIX- начале ХХ вв.: циркуляры (коnии-), nриказы по основ
ной де!'l'rельности и no личному составу и др.; комплекс документа
ции административных и фискальных учреждений (ведомости о ка

зенных оброчных статьях, инструкции, статистические сведения); 
документы no вопросам заселения и функционирования колоний 
(раnорты, nрошения, nереnиска, сnиски поселенцев, ходатайства, 
карты, чертежи и др.); материалы о различных сторонах жизнедея

тельности северакавказских меннонитских общин и др. 

· Бесценный источник для исследования nроблем иностранной 
1солонизации Северного Кавказа во второй nоловине XIX - начале· ХХ в в., 

изучения nравовага nоложения, гражданства, вероисnоведания, со

циальной nринадлежности северакавказских меннонитов nредстав

ляют въездные билеты, хранящиеся в фондах региональных архивов, 
которые выдавались иностранцу на свободное жительство и nереезд 
в границах Российской имnерии. Следует отметить, что nри кажущей

ся скудности и однотиnности содержащихся в них данных, информа-
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ционная ценность данного вида источников достаточно велика. Вни

мательное отношение исследователя к источнику поможет прщ;ле-. 

дить динамику заселения североi<авказских меннонитских колоний, 

уточнить социальное и правовое положение меннонитов и даже со

ставить антропологический портрет переселенцев. 

Изучение въездных билетов демонстрирует, что со второй поло-, 

вины 1860-х - в начале 1870-х гг. на территорию Северного Кавказа 

достаточно активно перемещались подданные других государств, в 

том числе и меннониты. Анализ билетов, выданных начальником Ку

банской области за 1875-1876 гг. показывает, что по просьбе менно
нитскоrо колониального правпения БаталпашинСIЩГО уезда Кубан

ской области за указанные два года жителям колоний Александер

фельд и Вольдемфюрст было выдано семь билетов1. Шесть семей 

иностранцев (Мартина Леша, Петра Рундковского, Франца Шейков; 

ского, Августа Бирмана, Эрнеста Штарке и Ноганна Пакмара) прибыло. 

в Кубанскую область по билетам Ставропольского губернатора, семья 

Георгия .[lанге - по билету Керч-Еникольского градоначальника. Се

мьи Мартина Леша и Петра Рундковского поселились в колонии 

Александерфельд. остальные - в Вольдемфюрст. Все они являлись 
«мастеровыми»: Мартин Леш - каменщик, Франц Шейкавекий и Ав
густ Бирман - «рукодельники», Иоганн Пакмар - nлотник и т.д. Что 

касается гражданства этих семей, то за исключением Ланге СБиртем
бергекий . nодданный), остальные являлись подданными Пpyccl\or:9. 
государства. Шесть из семи семей исповедовали лютеранство. Эдуард 
Ратке в своих воспоминаниях отмечает, что кубанские меннониты 
практиковали сдачу своих земель в аренду представителям других 

конфессий. Небольшие группы немецкоязычных католиков и люте
ран, _проживающих в кубанских колониях, сохраняли свою конфес

сиональнущ самостоятельность и <<старались сохранить за собой не
мецкое ~ли швейцарское гражданство»2. Но, по-видимому, были и 
исключения,. Так, в прошении меннонитского колониального правле~ 

ния Баталпашинского уезда Кубанской области от 2 января 1876 г. ·о 
выдаче нового билета прусека-подданному Эрнесту Штарке с семьей, 
отмечалось, что «иностранец сей ходатайствует уже несколько лет о 

принятии его в подданство Россию>, и подобные случаи были не едИ
ничными3. 

Еще одним уникальным, пертинентным для изучения истории 
. . ·. 

севсроi{аnказских меннонитов, источником является комплекс доку-

ментоn выборов шульцев, обершульцев и бейзицеров колоний Ал~к~ 
сандсрфсльд и Вольдемфюрст (рапорты, выборные листы, переписк.с;i 
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и др.) за 1876-1885 гг. из фондов ГАКК. Эти документы представляют 
огромный интерес как для исследователей, так и для потомков севе
ракавказских меннонитов, так как наряду со списками жителей обо

зна,ченных колоний сохранили выбор каждого голосующего и его 

личную подпись4• Всесторонний анализ данных документов позволя

ет исследовать проблему управления северакавказскими меннонит

скими колониями, проследить изменение правовага положения ко

лонистов в последней трети XIX в. и т.д . 
... . С привлечением документов выборов стало возможным просле

дить изменения в административНОl\11 управлении менонитскими ко

лониями в последней трети XIX в.: с этого времени изменились усло

вия создания сельских обществ, теперь они включались в состав во

лостей. Несколько мелких меннонитских селений с целью реализации 

административной и судебной функций объединялись в отдельную 

волость с собственным правлением. Имеющиеся нормативные акты 
обяз.ывали тех, кто обустраивался на казенных землях, увольняться 

из. прежних обществ. В 1906 г. в целях более быстрого оформления 
по-селений было разрешено сельским обывателям, уже принадлежа
щИм к сосТаву сельского общества, вступать без обязательного 
увольнения из этих обществ в другие сельские общества. Однако до 
оформления добровольного выхода из состава прежнего сельского 
обЩества обыватель был связан с ним правами и обязанностями. С 
момента административного оформления существования колонии ее 

жителям даровалось право самоуправленияs. 

Административное управление кубанскими поселениями мен
но.нитов осуществлялось следующим образом. Колония Великокня
жеская представляла собой самостоятельную административно

поселковую единицу, колония Александердар в административном 

отношении была приписана к Великокняжеской волости. Светская 

власть в каждой меннонитской колонии была представлена в лице 

т.н. Schulze (сельского старосты). Обязанности волостного старшины 
возлагались на Obeгschulze, выбираемого на собрании колонистов и 

ОТ)lичающегося грамотностью, практическим опытом в сфере ·«мир
ского» управления и авторитетом среди меннонитов. Вопросы, ка

сающиеся всего братства меннонитов, решались на общем собрании, 

колониальном сходе. За обсуждением вопросов и порядком на сходах 

отДельно в каждой колонии следили Schulze, а на общих сходах Ober
schulze. Обсуждению схода подлежали: выбор старосты, взаимное 
страхование имущества, прием в общину новых членов, обществен

ные работы, наем учителя, отчуждение земли под какое-либо соору-
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жение, рассмотрение просьб и жалоб меннонитов, распределение по

датей и повинностей и другие дела, не относившиеся к церковной 

юрисдикции. 

Документы свидетельствуют, что административное рукава: 

дство кубанс1шми колониями меннонитов со времени их основания 

до середины 1870-х rr. осуществлял руководитель конгрегации Ио
ганн Классен (1820-1876 rr.). Именно он в 1860-1862 rr. добился раз
решения основать на Кубани новую колонию для меннонитской 

братской общины. Находясь в должности Obeгschulze, Классен пред

ставлял интересы общины во взаимоотношениях с государственной 

властью. За свою административную работу в колониях он был на
гражден в 1872 и 1874 гг. двумя правительственными медалями на 
орденских лентах- золотой и серебряной6• С 1 января 1876 г. в долж
ности Obeгschulze Иоганна Классена сменил 45-летний Абрам Вине, 

пользующийся большим авторитетом у колонистов. Об этом свиде

тельствует количество голосов, отданных за него на выборах. ·из 52 
голосовавших 38 человек отдали свои голоса Винсу. Кроме Винса 
кандидатами на эту должность были Гергард Янцен, Гергард Шах, 

Гергард Фризен и Абрам Петерс. Трое из них (кроме Гергарда Шаха} 

голосовали за Абрама Винса7• 

Выборы проходили 25 ноября 1875 г. в присутствии приставов 
2-го участка Баталпашинского уезда, наблюдавших за их законным 

ходом. Проводились выборы путем открытого голосования, по ре

зультатам выборов приставами был составлен выборный лист, под

писанный общинниками и заверенный в уездном правлении8. Не на
рушая право внутренней юрисдикции меннонитских колоний, адми

нистрация Кубанской области имела право присутствовать и наблю

дать за ходом выборов, а начальник Кубанской области на основании 

25 ст. III т. Св. зак. уст. об иностранцах в Империи (изд. в 1857 г.) фор
мально утверждал выбранных меннонитами должностных лиц9• На 

колониальных выборах кроме Obeгschulze избирались Schulze и бей
зицеры. В 1875 г. ими стали Франц Фризен (Schulze), Генрих Фламинг 
(бейзицер) в колонии Вольдемфюрст и Гергард Фризен (Schulze), Гер
гард Янце~t (бейзицер) в колонии Александе'рфельдlо. 

Следует отметить, что все без исключения избранные в 1875 г. 

должностные лица числились в списке первопоселенцев кубанских 

колоний 1864 года, т.е. являлись наиболее твердыми и решительньi
ми последователями новоменнонитского учения, чем и объясняетсЯ 

их а1:торитет в среде· общинников. Обращает на себя внимание· и 
сравнительно молодой возраст избранных: Абрам Вине - 45 • лет, 
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Франц и Гергард Фризен - 27 и 29 лет соответственно, Генрих Фла
минг - 46 лет и Гергард Янцен - 43 года. Возможно, данный факт 
можно объяснить уходом Иоганна Классена и последовавшим за этим 

обновлением и омоложением состава административного руково
дства колоний. Абрам Вине трижды переизбирался на должность Ob
eгschulze: в 1878, 1881 и 1884 гг.н Интересно рассмотреть количество 
голосов, отдаваемых за его кандидатуру в разные годы. В 1875 г. за 
.него было отдано 38 голосов против 14; в 1878 г. 32 против 11, а в 
. ~884 г. 38 против 30. Таким образом, если первоначально его поддер
живали 73% голосующих, то в 1884 г. -уже 55%. Уступив должность 
Obeгschulze Якобу Гизбрехту в 1887 г., ·вине был избран на должность 
сельского судьи в 1891 г.12 

. Кроме того, в фондах Г АКК представлены таi<ие материалы, как 
переписка между Кавказским Наместником и Начальником Кубан
·Ской области (лето 1866 г.), акты обследования колоний меннонИтов 
(отчеты прокурара Евангелическо-лютеранской консистории Бруно 
(1863 г.), капитана Введенского от 30. июня 1866 г., программа заня
тий Межевой комиссии Кубанского Казачьего войска на лето 1866 г. и 
др., которые позволяют проследить отношение местной кавказской 
власти к меннонитам, выявить его характер, а также рисуют картину 

адаптации поселенцев в новом социокультурном пространстве13. 
Важные сведения об условиях поселения меннонитов в северо

кавказском регионе, хозяйственных занятиях, взаимоотношениях с 

местной властью предоставляют фонды ГАСК, содержащие въездные 
билеты, на основании которых меннониты поселялись на территории 
Ставропольской губернии, сведения официальной статистики, рапор
ты, отчеты местных чиновников и т.д. В фон.цах ГАСК найден инте
реснейший документ, отражающий процесс природно-хозяйственной 

·адаптации северакавказских меннонитов, особенности их вхождения 

в формирующийся рынок региона - отчет о развитии виноградарства 
в мен.нонитском поселении Темnельгоф14 .. Помимо собственно исто

. рической информации, он содержит уникальные сведения о местопо
. ложении, территории и рельефе поселения, подробнейшее описание 
климатических условий и почв, nредопределивших особенности хо-
зяйственных занятий меннонитов Темnельгофа и Орбелиановки. 
Данный документ сохранил консnект сnециального обследования 
nочв в Темnельгофе, проведеиного специалистами nод общим руко
водством nрофессора Шульги в 1931 г.; выnиски из книги одного из 
основателей колонии Темnельгоф ФЛанге «Geschichte die Templeг» и 
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друrие ценнейшие материалы, орю·иналы которых, к сожалению;:ут~ 

рачены для современных исследователей. 

В фондах Ставроnольского архива хранятся сnиски мен.нонит.ов

собственников земли. Данные документы свидетельствуют, ·что на

ряду с арендой круnных земельных участков nод nоселения, с по

следней трети XIX - в начале ХХ вв. отдельными меннонитами прак

тиковалось приобретение небольших участков в собственность. Так, 

«Список немцев, купивших землю у крестьян села Канглы» содержит· 

большое количество меннонитских фамилий: Реймер, Вине, Реtёр, 

Дирксен, Тевс, Унру и др·.1s Характерно, что меннониты, купившие 

земельные участки, были приnисаны к различным сельским. общест

вам и проживали в различных местностях: Таврической, Екатерин.о

славской, Херсонской губерниях, Терской и Кубанской о:блаетях. Вы

бор места для покупки земли, по всей вероятности, не случаен;·.В.рай
оне Кавминвод в последней трети XIX - начале ХХ в в. были· образова

ны места комnактного поселения меннонитов. Сюда относились·. до 

конца XIX в. колонии Темпельгоф и Орбелиановка, жители которых
меннониты в 1897-1898 rr. nереселились в район Сухой Падины,.ос-
новав там поселения Ольгина и Романовское; а та.кже. так наЗJ:>lвё;~.~

мые «суворовские» меннонитские поселения (от названи.~.близл_е.?К.а.

щей железнодорожной станции): Николаевская Стец~;о,._lt.ел.и·~QКii:Я·~~

ская (Красная) Долина, Ареваль, Лав;;~р.ово,,. ЦветодОJ.ll!, .. Тщценак, 
Марьины колодцы, Сарона и др.16 Несмотря на ст.р~млен11е .. х,.ко.~
nактному, изолированному расселению, для д~нных меннониrр~J1Х 

поселений была характерна поликонфессиональность. Архивные· :ис

точники, имеющиеся в ГАСК, содержат сведения, что в первой .трети 

ХХ в. в меннонитских поселениях также проживали nравославные 

русские, украинцы, греки, немцы-лютеране и католики17. 

Заслуживает внимания комплекс документов по истории севе

ракавказских меннонитов, находящихся на хранении в Государствен

ном архиве новейшей истории Ставропольского края (ГАНИСК)~8. Ряд 

документальных ие1·очников, хранящихся здесь, принадлежат к раз

ряду сnецифичных (стенограммы совещаний секретарей райкомов 

ВКП(б), информационные сводки окружных отделов ОГПУ и др.), 

имеют различные ограничительные грифы. Хронологические грани

цы данного комплекса документов охватывают период времени с 

1920-х по 1940-е годы. Документы о меннонитах из фондов ГАНИСК 

нрс;\ставляют ценнейшую информацию, позволяющую уточнить мес

та расселения меннонитов на территории Ставропольской губернии 

(Ставртюm,ского края) в первой трети ХХ в., рассмотреть динамику 
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перемещений на территории региона, определить численность общ

ности, выявить мотивы их эмиграции и реальные причины разруше

ния общности северакавказских меннонитов в ХХ в. Следует отме

тить; что на сегодняш~:~ий день рассекречена только часть обозначен

ньго комnлекса документов. В 2008 г. эксnертной груnnой архива за
планировано рассекречивание документов трех фондов - Либкнех

товского, Невинномысекого и Минераловодекого райкомов ВКП(б), 
содержащих: ценные. сведения об истории северакавказских менно

нитов в хх в. 

В начале ХХ в. в ходе колонизации Предкавказья на территорию 

Хасав-Юртовского округа Терской области было осуществлено пере

селение меннонитских общин из Новороссии. Проживанне меннони

тон на территории Хасав-Юрта длилось недолго - около 2 десятиле
тий. Уже через несколько лет после nереселения часть терских мен

нонитов в рамках проведения столыпинских реформ перебралась в 

Сибирь, другим удалось выехать в Америку, остальные в 1917-1919 rr. 
бежали от набегов горцев на территорию Сухой Падины Ставрополь

ской губернии. Так называемый «терский nериод» жизнедеятельно

сти меннонитских общин был предан забвению и до сих пор принад

лежит к Числу неразработанных тем в историографии меннонитства. 

· Основной и практически единственный источник для изучения 
терских поселений меннонитов представляют документы Централь

ного Государственного архива Республики Северная Осетия- Алания. 

Но их уникальность обусловлена не только этим фактором. В фондах 

оархива СОХраНИЛИСЬ ДОI<уМеНТЫ, ЦеННОСТЬ КОТОрЫХ ОПределяеТСЯ ИХ 

содержанием. Основной массив источников по изучению терских 

меннониrских колоний сосредоточен в фонде «Терское областное 

правлен.ие». В ведение Правленин входило обнародование и наблю

дение, за исполнением законов, указов и повелений верховных орга

нов власти, вопросы административного управления в области, а 

также дела, находящиеся в ведении земских уnрав. В связи с этим, 

фонд,с;одержит комплекс распорядительных документов (копии цир-

. куляров министерств внутренних и иностранных дел, предписания 

. деqiJ,ртамента полиции и др.), отражающие особенности правовага 
. пg,ложен_ия иностранцев и подданных империи во второй половине 
XIX _,начале ХХ в в. Анализ этих документов позволяет предположить, 
что основная масса меннонитов, Переселившихея в Терскую область, 

и~~.ла российское гражданство, являясь потомками nервых имми

грантов-меннонитов. 
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Факт поселения меннонитов из Таврической, Екатеринаслав
екой и Херсонской губерний на территории 1-го участка Хасав

Юртовского округа Терской области зафиксирован в «Деле Терского 
областного правпения по ходатайству поселян немцев 16 колоний об 
открытии сельского правления»1 9. Земля под поселения была приоб
ретена меннонитскими обществами Гальбштадтской и Гнаденфельд
ской волостей у землевладельцев братьев Львовых в размере 24810 
дес. Массовое переселение меннонитов в Хасав-Юртовский округ Тер-· 
екай области было организовано в 1901 г. и продолжалось до 1905 г. 
включительно. Первоначально было заселено 12 меннонитских ко
лоний. К 1905 г. число поселений на этом участке увеличилось до 16: 
Вандерло, Харч, Толма (Тальма), Константиновка, Сулак, Александ

ровка, Марьяновка, Рорбах, Николаевка, Мидельбург, Притория (Пре

тория), Остгейм, Тарановка, Камышлак, Каплан и Аграхан с общим 
числом дворов- 3292о. 

Сведения о заселении колоний в 1901-1902 гг., распределении 

семей меннонитов по селениям предоставляет «Список поселян, про

живающих на участке бывших братьев Львовых»2 1. Данный документ 

представляет для исследователя особый интерес, т.к. при определен
ном подходе и тщательности проработки дает необходимый матери

ал по вопросам социальной, демографической и повседневной жизни 

колонистов. 

Список зафиксировал следующие сведения: звание, имена, фа

милии, возраст поселенцев и места, откуда они прибыли с указанием 

селения, волости и губернии, по какому расчету наделены землей и 

сколько земли приходится на душу. Сам список не датирован, однако 

он прилагалея к рапорту Начальника Хасав-Юртовского округа Тер

ской области от 27 ноября 1902 г. за N9 1461522. Сравнительный ана
лиз ряда документов дает основание предположить, что «Список» 

был составлен в промежутке времени с 1901 г. до начала 1902 г., и в 
него вошли имена первопоселенцев хасав-юртовских колоний мен

нонитов. В «Списке» значатся· 134 поселянина-собственника со свои
ми семьями. Однако при работе с документом выяснилось, что 18 се
мей дважды внесены в список, при этом имена и возраст домовла

дельца и членов его семьи совпадали практически во всех случаях, 

иногда развились только места их выхода. 

В частности, данные 11 семей - жителей колонии Вандерлео 

дублируются с данными поселенцев колонии Александровка. Пред

положить петочное причисление этих семей к Вандерлео позволяют 

следующие обстоятельства. Во-первых, согласно «Сведениям о лосе-
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лениях, Образовавшихея из колонистов на бывшей земле братьев 

Львовых» от 28 сентября 1902 г. в колонии Вандерлео числилось 18 
домохозяев23 . По данным «Списка» - их 24. Учитывая, что «Список» 
был,· по-видимому, составлен раньше «Сведений о поселениях», а 

также общую тенденцию увеличения количества домавладений по 

данным «Сведений» (по сравнению со «Списком»), можно говорить об 

ошибочном причислении указанных семей к колонии Вандерлоо. Это 

nредположение подтверждает тот факт, что обозначенные 11 семей 
составляли все население колонии Александровка. 

При анализе этих данных необходимо учитывать следующие об
стоятельства: во-первых, составлен список на русском языке, завизи

рован старшиной Кази-Юртовского сельского правления, к которому 

до 1905 г. относились терские меннонитские колонии. Таким обра

зом, ряд неточностей мог быть допущен в связи с незнанием кавказ

ской бюрократией низшего ранга немецкого языка, трудностей вос

nриятия немецких имен, названий поселений и т.д. Однако «ошибоч

ное» причисление части меннонитских семей одновременно к двум 

селениям свидетельствует и о высокой мобильности состава перво

поселенцев колоний. Основная причина этого, на наш взгляд, заклю

чается в отсутствии тщательной предварительной подготовки пере

селения, прежде всего, со стороны местной власти. Процесс организа

ции меннонитских колоний на практике происходил достаточно 

спонтанно, без необходимой помощи терской администрации, и неус

тойчивость состава поселенцев в nервое время после водворения мо

жет свидетельствовать о трудностях их обустройства на новом месте. 

в·фонде «Терское областное правление» отложились дела, рас

крывающие сложный процесс «выживания» общины в первые годы 

после переселения: общественные приговоры жителей меннонитских 

колоний о сооружении оросительных канав; инструкции, порядок 

составления и исполнения приходно-расходных смет и т.д. Кроме то

го, фонд имеет ряд дел, содержащих интереснейшие, хоть и разроз~ . 
ненные сведения об общественных нуждах меннонитских общин, ре

зультаты обследования молитвенных домов, школ, аптек и т.д. От

четность колониального правления, общественные приговоры и 

прошения, материалы выборов сельских судей в меннонитских коло

ниях Терской области и др. документы демонстрируют особенности 

взаимоотношений меннонитских общин с органами местной государ

ственной власти, а также раскрывают темпы и уровень их политиче

ской и социокультурной адаптации в регионе. Следует отметить, что 
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меннонитьr включались в структуру региона на этапе ее оформления, 

что обусловило особенности их вхождения в новую среду обитания. 

В ряде документов указанного фонда нашла отражение практи-. 

ка общения меннонитов с местным населением- горским~ народами; 

казаками. В «Деле об установлении земельной дачи под названием 

Харч» описывается конфликтная ситуация между терскими меннони
тами и горцами Дагестанской области, возникшая в 1905 г. 24 В её уре
гулировании принимали участие уполномоченяые от меннонитов. 

Гергард Шмидт и Генрих Рихерт, подавая nрошения об усз;ановлеf!ИИ 
точных границ всех меннонитских колоний Николаевскоrсо_ цр;;шле
ния в различные инстанции. Недоразумения из-за пользовани~ з~- .: 
мельными угодьями были разрешены только в 1910 r. Опус:fоши
тельные набеги чеченцев в 1918-1920 rr. на терские колонии мено
нитое привели к перенесению последних в район Сухой Падины. К. 

сожалению, во Владикавказском архиве не обнаружены источники, 

раскрывающие сложные взаимоотношеник терских меннонитов .. с 
горца~-ш в указанное время. Возможно, эти дела в 1956.r. были пере
даны ЦГАРД (Махачкала). Еще предстоит работа по их выявле~-с~ию. 

Документы ЦГА РСО-А содержат информацию о .росте антин~

мецких настроений в обществе перед Первой мировой войноj;i, о ме,~ 

няющемся отношении центральных и местных властей к ~емецким .и . 
меннонитским поселенцам. В частности, в фонде «Терское областное 
правление» был обнаружен интереснейший документ под грифом · 
«совершенно секретно», свидетельствующий, что тревогу ме~:;тной. 

власти выЗывала возможная «политическая неблаrонаде~но.стр}>. 
меннонитов. В 1911 г. по распоряжению Наместника Его Имnер~~ор
ского Величества на Кавказе обо всех немецi<их и меннонитскИх.пасо 
торах и проповедниках собирались подробнейшие сведщ:Iи~.,-~ 4~~~
«Переписка с начальниками округов Терской области по рёл~гИо:~~ 
ным вопросам» имеются списки с детальными характерист~~(;!~И~. 

меннонитских проповедников всех терских колоний: .Франца, ЭJ::~са: 

(Толма), Дитриха Дирксена (Харч), Генриха Регера {Александровi;<.аJ, 
Корнелиуса Классена (Претория) и др.25 Данные списки- уникальныi1 
документ, с одной стороны, позволяющий проследить меняющееся 

отношение власти к менонитской общности, а с другой - оставивший 

ценнейшие сведения о духовной жизни терских меннонитски.х о.б.-
щин, о судьбах от дельных людей. · 

Кроме того, фонд содержит комплекс документов, относящихся 

I< псрсселснческому движению северакавказского немецкоязычного 

населения за Урал 8 первое десятилетие ХХ 8.: циркуляры, распоря-

328 



В.Ю.Бабкова 

жения центральных и местных властей о порядке переселения, про

шения переселенцев о выдаче свидетельств на право проезда по пе

реселенческому тарифу и др. Однако документы, имеющие непосред

ственное отношение к меннонитам, еще предстоит дифференциро

вать, что составляет значительные трудности. 

Большой интерес представляют материалы фонда «Дирекция 

народных училищ Терской области». В фонде сосредоточены годовые 

отчеты дирекции о состоянии учебных заведений в Терской области; 

отчеты инспекторов; доклады, донесения, переписка о состоянии и 

работе школ; списки личного состава служащих по инспекторским 

районам и т.Д. В годовых отчетах начальных училищ Терской области 

моЖно найти·сведения о 15 меннонитских училищах, относящихся к 
3-му инспекторскому району Терской дирекции народных училищ26• 

Источники демонстрируют, что значение школы в жизни северакав

казской меннонитской общности было очень велико, забота об орга
низации обучения детей явлЯлась первоочередной задачей общин. 

В отчетах зафиксированы данные о времени основания училища, 

кол11честве учащихся (мальчиков, девочек), расходах диреJ;<ции на 

каждое училище за год. В сохранившихся списках учителей менно

нитских училищ указывались их имена, отчества, фамилии, вероис

поведание, должность, образование (время и место его получения), 

наличие учительского свидетельства, время nоступления на службу, 

годовой оклад. Документы свидетельствуют, что на протяжении 

1901-1907 гг. в Хасав-Юртовском округе была создана сеть начальных 
меннонитских училищ: в 1901 г. открыты училища в колониях Нико
лаевка и Константиновка, 1902 -в поселениях Харч, Тарановка, Сулак, 
Претория, Остгейм, Мидельбург; 1904 и 1905 rг. - в Тальме и Марья

новке; 1907 г.- в Александровке, Вандерлоо, Камышлак, Рорбахп. 
Данный обзор свидетельствует о наличии целого пласта мало

изученных, а порой и неизвестных материалов о меннонитах, содер

жащихся в фондах архивов Южного округа. РФ. Эти документы явля

ются ценнейшим комплексом источников, необходимых для воссоз

дания целостной картины жизнедеятельности северакавказских 

меннонитских общин. 
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