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М I~ННОНИТСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Н КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ: 
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

1\pl·••· 11pii'Jмy мt•тодологiчних пiдходiв соцiальноi icтopii розглянута роль 
Mfllfiiiiii'I•KШ'fl lll;щрtlсмництва в процесi формування менонiтського co
lllyм~· 11 IIHIJf'Ы'III P11cii'. Висунутi вiдповiднi теоретичнi гiпотези й окресле-
111 11111111m.шl III'JII'IIt•кпши вивчення даноi проблеми. 

llo oбpll'llюмy выражению П. Коэльо, история одного человека-
11\1 щ: юрю1 IICCI'O человечества. Данное высказывание, сформулиро-
11111111110 IЮ11)'.11!1рным nисателем-философом по отвлечённому по oт
IIIIIIIUIIИIO 1с IIIIIIJИM рассуждениям nоводу, могло бы стать эпиграфом 

JUIN ИCCJIOДOHlii\ИЙ, UЬIIlOЛHCHJiЪIX В ДОСТаТОЧНО НОВОЙ ДЛЯ современ

IШИ ио·аuрИОI'J>nфии IIJ>nю·и•ro историописания-социальной истории. 

(' tiii'IIIJII Щ).:tt 1'1: ХХ 01'., I(()JЛO COIICTCKИC ИССледователи получили 
IIIIIMIIIIIIIII\1 11• ll'lllrlllt1M.IIUII1111 ~~ MIJ'I\ЩOJIOI'И'ICCKИMИ ПОДХОДаМИ, HOBa-
1\IIIIМII 11 ''!IJщ 11111.111 'IIIIIIIIOIIIi-i tк:·ropи•ICCJ<OЙ науки, в постсоветской 

III'IOJII1Ш рнфшt IIIICIШIJIJII\ растёт интерес к методам «социальной 

1щ юри•щ 1. Сюронн ики дUIIHOI'O подхода уделяют особое внимание 
I'IЩЩIJJЫihiM харшстсристикам исторической реальности, связывают 

CIIOH l·lсснс;~ования с вьшвлением основных струюур общества изу
•нк~моl о ими периода, закономернос'IЯми их функционирования, ре

I1ШIС1рую~исй человеческого опыта переживания исторических co
flыl·иi.;:.'. Ланный ракурс исследований превращает историю из науки 
11 t11\ttiiiCJ формаций, цивилизаций и других пространственно-времен

"'''' ~··•·руюур в подлинную историю человека и всего человечества, 
111 t1t~ТJ. u шпропологически ориентированное исследование. 

()дин из базовых и важных для нашей проблемы посылов соци

нm.ной ис1ории состоит в том, что она отвергает упрощённое деле-

1111С 11сторических проблем на политические, экономические, куль

'IУ(>IIЫС, которые в отдельном рассмотрении демонстрируют свою 
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несамостоятельность. Называя проблему экономической, мы суще

ственно ограничиваем возможности: её познания, отделяем её от кон

текста множества проявлений, которые способно вызвать изучаемое 

нами явл:ен:ие. Наш опыт исследования меннонитского предприни

мательства показал, что статистические материалы и результаты, 

выражаемые в цифрах, явно недостаточны для целостного понима

ния проблемы. Они, безусловно, обладают 1югнитивным зна~Iением, 

подтверждают некоторые первоначальные предположения и пред

ставления, наконец, достаточно убедительно свидетельствуют о ре

зультатах развития меннонитского предпринимательства, выражают 

его успешность, но далеко не полностью раскрывают его сущность, 

то есть причины успешности. Ответы на данный вопрос кроются в 

особенностях социума, сформированного меннонитами в России, его 

целостных интеллеюуальных, социальных и психологических ха

рактсристюсах. 

Проблема истории меннонитского предпринимательства не явля

ется самос'Гоятельной и на самом деле способствует пониманию сущ

ности меннонитского общества в целом, его эволюции, направлен

ности развития, ценностных характеристик, выяснению роли сооб

щества в модернизационных процессах. В контексте социальной 

истории перед исследователями возникает задача глобального уров

ня и значения- попытка созданин исторического образа менионите

кого социума, который оказывается более сложным, чем принн·rое в 

современной историографии разделение на фермеров, ремесленни

ков, предпринимателей, пасторов и интеллигенцию. Социальный 

ракурс исслrедования предпринимательства предусматривает взглм 

на данное явление не только как на систему показателей экономи

ческого раз.вития, но и на социальный инспnут. Поскольку пред

принимательство, как и весь меннонитский социум, являлось дина

мичной и несднородной системой, необходимость фиксирования ус

тоявшихся етруюур (устоЯвшеrося варианта ментальности) является 

исключительно важной. Первым шагом в данном направлении, на 

наш взгляд, является создание интегрированного образа меннонита

предприни:>tателя. 

Данная задача ставит перед исследователем три базовые пробле
мы: 1) выбор метода; 2) выбор источников; 3) необходимость опре-



____ ....:M=e:.:B:.:B:.:D:.:II;.::I::.;IIIII=I:.;;:If.;;:D.;;:e __ D=II.;;:ЩI=II;::;;P.;;:II:.:B:.:D:.:M:.:il:.:lll=e:.:.I:.:Ы:::.:.;;:III:.:B_II_ ·----- 7 

J\СЛсния показателей, коmрые составляют наполненность явления, 

·ю сстJ, факторы сраЕ:нения отдельных характеристик, я.ВЛЯJОщихся 

основой для сопоставления и конечных выводов. 

Важной сrупенью в реализации данной цели является выбор ме

тодики. Американский славист Д. Фи.пд предлагает исполь:ювать для 

11роnсдсния исrорико-социального анализа понятие «представление». 

Л1111ЛИЗ роли отдельных социальных групп, согласно концепции ис
сжщоnnтслн, предполагает учет нескольких составляющих: 1) поня
'1'11" субъсttта о себе, о месте своём и себе подобных в обществе; 

1) JЮtштин других о субъекте и ему подобных в обществе; 3) роль, 
IIНIIIp~·ю IIJ.JJюлняет субъект в известных условиях3 . Основой данно-
1 о 1\JUЩIЩ n нашем случае является персонмистический анализ. Пep
CIНIIIHИCТI1J<a (анализ биографий и поведенческих характеристик oт

/\OJIШI.rx 11рсдс:тавитс:лей анализируемой группы), будучи одним из 

1щщ1;\ОII исследования мюсроисrории и познания, обеспе<швает близ

МIС 11 IIСtюсрсдс·n~сннос общение с объекrом, чrо имеет для нас oc-
1101\tiOO ICШ'IIИТИRI-IOC :Ш8ЧСIIИС. 

)I.JНI фC!/)\tИJ'IOIIIIIIИII JШtuoro nредставления о проблеме особую важ
IIЩI'М. IIJШII~J!tпncт Tlltotю <шс·юрюl nовседневности». Нарративные 

~~~~~~1plln'"''· ot'lltJЩltloщaнJ, tш IICJHIЫЙ в·Jгшщ малозначительные и 

MIIII<IIIJHtl 11!\111·1~' .11,1111 оliоСнщ.:11ий события, nозво.15ООТ выделить arдeль
lllotu I<IIJIUI \t.:J\r..:II'II•J>) IIJIOHDJJCIIIOI юн< основу гипотезы и rочку отсчё-
1'11 )\!111 )ЩJIJ,IJC~iШИX IIOИCKOB. 

1 kcмoтpJI на то что меннонитская история относится исс.'1едо-
1111ТШI!IМИ " числу хорошо документированной, источники по co-
1\liiiJJыюii истории на самом деле составляют серьёзную пробле

му дJIH украинских и российских иеследователей. Большинство 

11'1 ttродстnвлснных в наших архивах источников носит статисти
'IС1~11<иi1 хнрактср и, J<ак было сказано выше, имеет к социальной 

IН"ЮJНIИ о1юсрсдованное отношение. Обладая некоторой инфор

мн пшно<.~·п,ю, они, тем не менее, не могут рассматриваться в кa

'IUC'IIIl' основной источникавой базы для социальных исследова-
1111Й, хотя сnособны сформировать общее представление о масш

тнбах мсннонитской промышленности и промыслов, чrо отражает 

<.~TCIICш, признания промышленной элиты в колонистс1юм и россий

СIЮМ обществе. 
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Главную проблему дrrя исследователей составляет поиск матери

алов, исходящих из меннонитского социума. Особую ценность в этой 

связи представляют источники мемуарного характера, большинство 

из которых было вывезено меннонитами в период нескольких мас
совых эмиграций и фактически отсутствует в архивах России и Ук

раины. Личные воспоминания и семейные коллекции сосредоточе

ны преимущественно в архивах российских меннонитов в США (Бэ

зэл колледж) и Канаде (г. Виннипег). Насколько нам известно, 
крупные меннонитские предприниматели (Нибуры, Леппы, Вальма

ны, Дики, Фасты, Тевсы и др.), будучи весьма образованными, но 
занятыми людьми, не оставили после себя сколько-нибудь значитель

ных мемуарных записей. Часть материалов семейных архивов ис

пользовалась меннонитскими исследователями XIX-ХХ ст. дrrя под
готовки своих публикаций4 . В связи с этим работы западных ученых 
несут в себе не только научную, но и информативно-трансляцион
ную составляющую. Материалы, приведеиные в традиционных ис

следованиях, также могут оказаться вполне пригодными и для соци

ального анализа. Особый интерес представляют также комментарии 
к отдельным пассажам и личные наблюдения современников, кото
рые также содержатся в данных исследованиях. 

Ос6бую группу материалов составляют источники законодатель
ного характера. Как показали наши исследования колонистского за
конодательства5, в политике правительства и опекунских органов, 
начиная с первых Манифестов Екатерины Великой, присутствовала 
линия, направленная на поддержку развития различных видов пред

принимательской деятельности на территории поселений. Анализ 

колонистского законодательства в динамике, выяснение эволюции и 

расширения экономической свободы исключительно важен дrrя оп
ределения роли и места предпринимательства в экономическом раз

витии поселений на разных этапах российской модернизации. 

Важной группой источников по проблемам социальной истории 
предпринимательства являются свидетельствующие о характере де

ятельности промытленных предприятий и их владельцах воспо

минания наблюдателей, посетивших меннонитские поселения. 
Представленные в нИх суждения и наблюдения (Г. Августиновича, 
Г. Данилевского, Н. Калагеорги, А. Гакстгаузена, В. Дедrrова) не 
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тол~>ко обладают информативностью, но и являются своеобразным 

юглядом извне, отражают отношение российского общества к раз

личным сторонам жизни колоний, их производственному опыту и 

традициям. 

Несмотря на то что названные выше группы источников пред

ставляютел приоритетными для интересующего нас социального 

ршсурса исследований, они, безусловно, не являются исчерпываю

щими, реальная источниковал база социальных исследований нуж

дастен в значительном расширении. 

llocicoлы<y специфика рассматриваемой нами проблемы неизбеж

но IIIOlючaeт в себя экономическую составляющую, ряд вопросов 

может быть решен исключительно в рамках социальной истории. 
Предварительные исследования позволили выделить блоi< таких за

;щний: 

·· определить социальные проблемы возникновения предприни
мптсльства; 

· · 11рослсдить процесс формирования группы предпринимателей 
H'l дРУI'ИХ социальных групп; 

1 юю1:нпъ многослойность и социальную неоднородность пред
IIJШttиматшн.ства; 

щюсJtсдить процесс формирования предпринимательских ди

ttii<.:ПIЙ и определить методы сохранения преемственности; 

··определить параметры взаимодействия немецких предприни

Мitтuлой с различными социальными силами общества (внутри и за 

IIJ)CЩCJIOMИ КОЛОНИЙ); 

рllсiсрыть суть этнических и религиозных традиций и устано

IЮК 11 ОТ11ОШснии между трудом и капиталом. Охарактеризовать об
щоотпоllную и бтпurnорительную деятельность немецких именно-

11И'I\1КИК IIJ)\ЩIIj)ИIIИMПТOЛCЙ; 

IJCIKn'llt'l'lo nоо6ошюс1ъ Донтельности промышленной элиты и 
XIIJIIII\ ltiJI oc:J 11'111Имодойстnюi с миром колоний и за его пределами; 

IIOCCO'IДIITJ, 1111ТС1"рИроnанныЙ СОЦИалЬНЫЙ портрет И peкoнcтpy

IIJ101111TI, ••щпы социалыюй жизни немецких предпринимателей в 
Рос~..: и и; 

оtiо:ишч ить общее и специфическое в ведении коммерческой 
Ж111'1\:Jiыюсти мсннонитскими предпринимателями. 
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Данный список проблем не является исчерпывающим. Постав

ленные задачи по мере их выполнения позволят конкретизировать и 

дополнить вышепредставленный перечень. Успешность выполнения 

данных комrтексных задач существенно завиеит от того, насколько 

исследователи смоrут найти и предоставить мюериал для таких обоб

щений. В предлагаемой статье мы предпринимаем попытку обоб

щенного анализа ис·rории одной из меннонитсю1Х династий, проявив

ших себя в мукомольном производстве - династии Нибуров. 

Родоначальник династии, Герман Нибур, являлся представителем 

третьего поколения меннониrов-переселенцев из Западной Пруссии. 

Его дед прибьш в Россию в 1789 г. Родители Ге:рмана Нибура прило
жили немало усилий для обесnечения большой семьи, в которой вос

питывалось 14 детей. Добившись успеха в фермерской деятельнос
ти, Абрахам Нибур, отец Германа, сумел накопить некоторые сред

ства для покуnки первой мельницы в хортицком селении Кронсталь 

( 183 О )6. Благосостояние семьи росло. В 183 6 г. семья Нибуров пере
ехала в Розенгардт, и в 183 8 г., наряду с двумя земельными наделами 
по 175 акров каждый, Абрахам владел уже дв-умя ветряными мель
ницами7. 

Герман с 8 лет являлся первым помощником отца в управлении 
мельницами. А в 1838 r., когда Нибуры переехали в Кронсталь, Гер
ман ПОС'JУПИЛ помощником к местному мельнику. Ко времени, когда 

младшие дети подросли и могли заменить Германа на отцовской мель

нице, юноша перешё.'I на самостоятельный заработок. Согласно за

кону о минорате, старшие дети не могли рассчитьiВать на отцовское 

наследство и должны бьши заранее подумать о своём будущем8. К 
своему совершеннолетию молодой Нибур был вполне сложившимел 

мастером, приобрёл известность умелого специалиста. Не случайно 

в 1848 г. Я1rов Дик, владелец мельницы и магазина в с. Хортица, 

предложил Герману место управляющего на его мукомольном пред

прияmи. Послечетырёх.Леттакой«стажировки», в 1853 r., отец, убе
дившись в профессиональных навыках сына, помог ему в приобре

тении собственной мельницы в с. Хортица. С этого времени отец и 

сын Нибуры стали деловыми партнёрами. Герман Нибур рассматри

вал 1853 r. как rочку отсчёта своей самосrоятельной предпринима

тельской деятельносm9. 
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1 'срману повезло. Начало 50-х гг. XIX ст. бьmо исключительно 

бmii'ОЩ>юпным периодом для «старта» и развития мукомольного 

ПIЮИ:11Юдства. Военные действия, развернувшисся в КрЫI\1}' в 1853 г., 
и необходимость П]Юдовольственного обеспечения армии опредешши 

спрос на мукомольную продукцию. Молодой Нибур суме:л воспользо

натJ>СЯ конъюнктурными возможнос"IЯми периода. Только за три неде

ли 1854 г. на его небольшой мельнице бьmо произведено 100 мешков 
муки10 . Такая благоприятная экономическая ситуация оохранЯJl.ась с 
1 853 по 1856 гг., но она привела к значительному увеличению количе
ства мельниц на юге Украины и особенно на территории немецких и 

мсннонитских колоний. Однако большинство этих предприятий не 

сумело обеспечить сбыт своей продукции в последующе~.f. Межрегио

нальный и тем более экспортный рынок в rот период ещё не был наJiа

жен. С концом войны первый «золоmй вею> мукомольного производ

ства, как его именоваJI Дэвид Эпп, пришёл к концу 11 . 
НеП]Юстые времена выпали и на долю молодого Нибура. Его мель

ница требовала серьезной реконструкции. В этот момент весьма уме

стным оказанось предложение его бывшего хозяина Якова Дика за

нять место управляющего мельницей Тиссена, недавно выстроен

ной в г. Херсоне. Предприяn1е было сооружено на основе новейшей 

американской вальцевой конструкции и обладало фантасnfЧеской по 

тем временам производительностью (в среднем 50-60 ~.teruкoв муки 
в день)12 . Предполагалось, что Яков Тиссен возьмёт под контроль 
коммерчесК}ю сторону деятельности предприятия, в ro время как 
Герман сосредоточитея исключительно на производственном процес

се. Приняв предложение, Герман вынужден был расстаться со свои

ми близкими и выехать за пределы «общины равных». Нибур ока

зался в одиночестве JB большом и далi~ком городе. Однако он не мог 

не воспользоваться Еюзм:ожностью приобрести опыт работы на та

кой мельнице, о которой мечтал сам. Познание нового, с:тремление к 

nрофессиональному росту и самосовершенствованию всегда явля

лись приоритетом для Германа. 

Нибур отказался от продажи своего предприяnш на Хортице и 

сдал его в наём. Весной 1861 г. он переехал в Херсон и приС1)'ПИЛ к 

работе на мельнице Тиссена. Но уже в 1864 г. вернулся домой с твёр
дым намерением расширить свой собственный бизнес. Герман при-
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обрёл уверенность в собственных силах, его не пугали масштабы, и 

он мечтал об основании паравой мельницы, подобной той, что была 
выстроена Генрихом Унrером в Айнлаrе в 1862 г. Однако этот проекr 
требовал немалых финансовых вложений, и, поразмыслив, предпри

ниматель решил начать с постройки новой большой ветряной мель

ницы. Для Нибуров мукомольное производство становилось семей
ным бизнесом. В собственности братьев Нибуров (Германа и Абра

хама) к этому времени находилось по две мельницы13 . 
Рубеж 60-70-х гг. XIX ст. открывал новые перспекшвы для раз

вития мукомольного производства на Юге России. Поскольку ком
мерческие перспекrивы развития nредпринимательства бьши напря

мую связаны с вопросом о досrупности региональных рынков, то 

развитие железнодорожного строительства и установление постоян

ного речного сообщения меж.цу Александровском, Никополем, Хер

соном и Одессой раскрьmи дополнительные возможности для сбыта 

про.цукции. В 1870 г. Нибур решился начать строительство паровой 
мельницы. Подходя к решению любого проекrа со всей основатель

ностью, он приобрёл самое надёжное оборудование. Для этого пред
приниматель совершил путешествие в Англию. В 1872 г. паровая 

мельница начала функционировать, а спустя два года такое же пред

приятие бы.11о выстроено Абрахамом. Таким образом, братья Нибу
ры оказались в числе первых nромышленников, основавших круп

нейшие ·в Екатеринаславекой rубернии мельницы с паровым двига

телем - технологией, за каrорой было бу.цущее. 
В 1882 г. в собственности Германачислилось уже два паровых му

комольных nредприятия14. К 1890 г. их количество возросло до 4. При
бьшь, полученную в результате деятельносrи ранее основанных пред

приятий, Нибуры вкладывали в развитие производства. В менионите

ком вероучении благосостояние рассматривалось как проявление 

божественного покровительства. Финансовые средства недопустимо 

бьшо использовать на развлечения, бытовые излишества15 . «Деньги 
должны работать» -таким было кредо Нибуров - предпринимателей. 

С усилением конкурентпасти решающим фактором успешности 
производства на мущ>мольном рынке становилось развитие техноло

гической базы. В начале 80-х гг. XIX ст. Герман Нибур в сопровож
дении зятя Дж. Дика посетил Австро-Венгрию. Ему удалось заку-
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пить вальцевой механизм для новой мельницы. Устройство начало 

работать в 1883 г. на одном из хортицких предприятий. Нибур бьm 
вторым на Украине предпринимателем, построившим вальцовую 

мсльницу16 . 
Мечтая о строительстве очередной большой мельницы, Герман в 

сопровождении П. Фаста посетил одно из гигантских мукомольных 

11Jюизводств Миннеаполиса (США). Путешественники были пора

жсны громадным nредприятием, способным перераб(rгать 85 000 
11удш• зерна в сутки17 . В условиях разразившегася поеле 1891 г. в 
IIOJIOJJЖI•C 1-олода, когда спрос на муку из южных регионов империи 
11\I'IJIOC, 1 'срмав наконец приС'I)'ПИл к постройке мельницы, которая 
мо1 ша бы стать вершиной его карьерных достижений. Строительство 
мсны1ицы было завершено в 1895 г., однакоНибуру (старшему) не 

!ii.IJIO суждено управлнть новым производством. Чувствуя недомога
IIИС, 011 ;юбровольно удалился «на пенсию», сосредоточив свое вни
MIIIIИIJ 1111 одном и:s прсдпринтий, расположенных в с. Хортица. 

ДинастиJI Нибуроu постепенно увс:личивалась. С начал:t 90-х гг. 
1юмщщ. 11 YltJ>IIMЛC!IШИ мсныiищами шшзывал сын Германа, Яков, кo
llllll•ltl " 1 Kl) 1 1: IIOJJY'IИ.II срщ\tЮс образован11с в г. Екатеринославе. 
)~1111 J!IIIIOII•I 11 ссм~1/i11ом (IИ'IIIL:CC llибуры привлсl<а.:ш родственников 
К 1\и[~G 11 Jtж BltJIJ1Cpn 1 н. В 1 К95 r: ссмы1 Нибуров стана инициато

ром cш;щJJIOiliiЩИOII,;)J>HOГO предприятия «Торговый дом Герман Hи

(J,Vp и К"» J<>. Владельцами т-оргового дома являлись представители 
;щух дищаспt•tсских !Групп, Нибуров и Диков, а также женская часть 
JJIICJJCJ~HИICOB династии Нибуров, rюроднившаяся с семья:ми Леппов-

1 \11J11.манов и Копов20 . Семейные связи стшш основой экономическо
JО IIЗНимодсйствия нескольких круnнейших предпринимательских 

мошюJJитских династий- Нибуров, Диков, Лепnов, Вшiьманов, Ко-
111111. 1< 1907 г. в собственности торгового дома находилось 11 мель
JJи•шых нрсдП}JИЯТИЙ. В.пдельцы паёв заявили о передаче в собствен-

1/ОСТI• объединения имущества на общую сумму 1 845 000 руб. Пре
образование предприятия в Акционерную компанию предоставляло 

llибурам возможность значительно расширить масштабы производ
ства, что бьmо нереально для предпринимателя-одиночки. Торговый 
дом как форма акционерной компании был достаточно распростра

нен среди меннонитов-предпринимателей. Объединеm1я меннони-
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тов, как правило, создавались в форме «полного товарищества», что 

требовало доверия между партнёрами и определяло выбор совладель

ца по родственному и религиозному принципу. Характер акционер

ного предприятия, объединившего представителей самых влиятель

ных предпринимательских семей Александровска, демонстрирует 

особую роль династии Нибуров в экономических и внутридинасти

ческих взаимоотношениях в среде предпринимателей-меннонитов. 

Нибуры были связаны с другими предпринимательскими династия

ми прежде всего посредством брачных связей. Брачные союзы по

степенно сублимировались в эiюномическое сотрудничество, что яв

лялось основой надёжности их совместного бизнеса21 . 
Промышленники также позаботились о создании благоприятно

го финансового режима для своих предприятий. Для эффективного 

функционирования крупных производств, которые входили в динас

тический экономический союз меннонитов-промьпuленников в 

1904 г., был основан Коммерческий банк компании «Нибур и К0»22 . 
Банк открылся 1 сентября22. Инициаторами его создания являлись 
Якоб Нибур и его консультанты, Якоб Классен и Питер Хамм, мен

нониты - выпускники Харьковского Коммерческого училища23 . 
Предпринимательство как род занятий предусматривает сохране

ние за субъектами данного вида деятельности некоторой доли сепа

ратизма, не только экономической, но и поведенческой независимо

сти. Несмотря на взаимодействие, династии, тем не менее, остава-
. ' 

лись независимыми друг от друга и успешно развивали другие 

направления бизнеса. Так, в личной собственности Нибуров нахо

дился санаторий «Александробад», основанный в 1904 г. 24 . 
В 1906 г. Герман Абрахамович Нибур трагически погиб во время 

нападения грабителей25 . Управление компанией унаследовал Яков 
Германович Нибур. Семейный бизнес оказался в надёжных руках. В 

1912 г. на долю предприятий акционерной компании приходилось? 
мукомольного оборота города Александровека и уезда. Мука, произ

водимая на мельницах акционерной компании, обладала высокими 

показателями и успешно сбывалась как на европейской территории 

России, на Кавказе, в Финляндии, так и в Судане, на Я в е, в Констан

тинополе, Алексан,Щш~6 . К началу 1919 г. Нибуры владели имуще
ством на сумму 5 млн руб. Торговый дом являлся самым крупным 
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IIJЮднриятием из принадлежавших менионитам в России. Годовая 

IIJЮизводительность мукомольных производств превышала 3 млн руб. 
llоюtзательно, что помимо промышленной направленности капита

лов династии наследники Германа Нибура владели значительными 

:юмсльными участками ( 46 000 акров земли)27. 
Нибуры были состоятельными и заметными в обществе людьми. 

llсобходимой и сознательно принятой частью жизни династии бьmа 

общественная и благотворительная деятельность. В 1895 г. Герман 

входил в состав делегации, члены которой добивзлись строитель

ства железнодорожной ветки в с. Хортица. Он ездил на личную встре

'IУ с бывшим губернатором, а впоследствии председателем Кабине

та Министров И. Н. Дурново28 . Якову Нибуру пришлось решать не
простые задачи, в которых явно проележивалея политический 

подтекст. Одна из них была связана с судьбой бывшей колонии Шеи

визе, которую местные власти присоединили к г. Александровску. 

Наиболее активное участие в попытках сохранения независимого 

положения колонии принимали Яков Нибур и Иоган Лепп. Им бьmа 

доверена миссия передачи «Петиции», составленной шенвизскими 

меннонитами, члену Государственной Думы Г. Бергману. В 1911 г., 

когда всем было очевидно, что усилия менионитон тщетны, делега

там удалось добиться максимально выгодных условий. Для решения 

вопроса об избирательных правах Якоб Нибур встречался с мини

стром Еситефеевым. В итоге часть требований пооеленцев бьmа при

нята во внимание29. 
Общественная деятельность за пределами конгрегаций являлась 

одним из условий выживания меннонитов и лояльного отношения к 

ним в условиях инанационального окружения и изменения полити

ческой сюуации в обществе. Особенно явный политический отте

нок приобрела эта деятельность накануне Первой мировой войны. 

От меннонитов в этом случае не требовалось значительных финан

совых затрат, однако лояльность государства по отношеншо к мен

нонитским предприятиям участие в общественной жизни обеспечи

вала. Яков Нибур являлся членом «Общества вспомоществования 

нуждающимся учащимся Александровской городской женской гим

назии», «Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

Александровского среднего механико-технического училиша»30 . В 
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1913 г. пожертвования компании Нибур на местные больницы, уст

ройство храмов и учебу ДJIЯ бедных детей составили 781 руб. 31 . 
Как изве,~тно, российское общество в течение всего XIX ст. со

храюmо сословный характер. Являясь по своей сословной принад

лежности колонистами, меннонитские предприниматели обладали 

особыми правами и привилегиями в области предпринимательской 

деятельносп1. После проведения административной реформы и при

числения меннонш-ов к категории «поселян-собственников» менно

ниты, желавшие заниматься какой-либо комм,~рческой и произвед

етвенной деятельностью в более или менее значительных масшта

бах, вынуждены были изменить свою сословную принаДJiежность, 

ибо долгое Jвремя торговля и фабричная деятельность оставались 

правом куш:чества. Купеческое сословие, согласно закону 1863 1~, 

делилось на 2 гильдии. Для получения свидетельства 1 гильдии не
обходимо бьшо выкупить промыслевое свидетельство на торговое 

предприятие 1 разряда либо на про:мышленное 1-III разрядов. Для II 
гильдии - патент на торговое предприятие 11 разряда либо на про
мышлеинос IV-V разрядов. К началу ХХ ст. к занятиям промыт
ленным предпринимательством допус1ашись все желающие (без 

выкупа) и тогда подобное свидетельство вынуждены были выкупать 

либо члены семей, носивших купеческое звание, либо те, кто избе

гал притеснений32. Первогильдейское купечество составляло особую 
социальную группу, члены которой после 12 лет пребывания в дан
ном звании могли приобрести тюул «потомстве;н:ный почетный граж

данию>, распрос1ранявшийся на всю семью. Данный титул носили 

две меннонитские династии г. Александровека ·-Я. Нибур и А Валь
ман33. 

Политическая сюуация, сложившаяся в Европе накануне Первой 

мировой войны, привела к очередному обострению «немецкоrо воп

роса». Исключительно непросто в этих условиях пришлось менно

нитам-промышленникам, чьим произведетвам угрожало секвестри

рование. Меннониты предпринимали политические и общественные 

усилия, стремясь доказать свою этническую обособленность от нем

цев, что долгое время не находИЛо адекватного ответа, мениониты

предприниматели могли лишiпъся своих предприятий. Льгооы пре

доставлялись лишь тем производствам, которые привлекались ДJIЯ 
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работы на нужды обороны. Получение оборонных заказов было един

ственным способом сохранения капиталов и имущества и собственно
сти настоящих владельцев. В 1914-1915 гг. торговый дом «Нибур 
и К0» исполнятr заказы «Глаиного УправленияЗемлеустр~йства и зем
леделия» в деле заготовки провиаю·а и фуража для армии по Екате

ринаславекой губернии. По неполным данным в 1915-1916 гг. това
рищество Нибура получило на перемол более 2 000 000 пудов пше
rrицы и255 ОООпудов ржi'4 . ДелоособственностикомпанииНибуров 
р11ссматривалось Особым Комитетом. Пристальный инте:рес привлек

!111 ;,снтсльность акционерного общества «Александробад», в состав 
IIIYIIIJIOIU входили германские подданные. Pea.JIЫiaя угро:1а угери иму
rщ:к~тва :нrставила Нибуров не только исключить из состава акционе

J!ОII r-срмннс1сих подданных, но и ввести в Устав правнею о том, что 
нrнщ;щ1111ыс воюющих с Россией держав не допускаются впредь к 

· 1111 IIITИ 10 до; 1 ж rюс·гс i1 в предприятии» 3 5. В довершение ко всему прr~д
IIPИII'I'И~ бы;rо rtopoимclloвnнo, приняв название «Запорожская сечь». 
1) 'I'OЧOitИo ncoto ход11 нойны сnнаюрий предоставлял возможность 
&1.111JIII111010 и·щc•roJtt.ttt pl\11(.11\r.tx офицеров. Несмотря на все усилия, 
IIJI\IIIIIIHII111Mtlt'Miotr;l 1111i!yp11MI1, ;,охtщ fiашш и rсамснный карьер близ 

l'lllllltllll H111\l'llll (llrнrЩIIJ\1•111114:1 1 тер) быни ссiсвсстрированы. 
)!,;111 11\\IIIIMШIШII.')'IIIИ щ:обсшюсл~й мсннонитского предприни

МI\тсны:тllа, Н\ с.:сп. ор•ш•изационно--хозяйствснной деятельности, 

IIIIIIJJ!\Шicююй не толысо на получение прибыли, но и на стабили:щ

нию, разнитие и расширение дела, существенным явш1ется вопрос 

о6 особенностях психологического типа, «склада психики» (по Be
ticpy) и, возможно, особого менталитста предпринимаТ<~лей из мен
Jюнитской среды. Всесторонний анализ исrории менноннrского пред

••ринимательства: сферы деятельнос'IИ, капиталов, предприниматель

t:IСИХ структур - свидетельствует о том, что, как правило, 

менноюнекие предприятия не прево<:ходили региональный масш

таб, а капиталы меннонитских предпринимателей не достигали мил
лиардных масштабок Но необходимо признать, что М{:ннонитские 

предприниматели всегда действовали в rqJeдeлax сущеетвовавшего 

законодательного пол~, не опережая его. История предпринимательс

кой династии Нибуров вписывается в концеiЩию немещюго исследо

вателя Йозефа IПумпе'Iера о так называемом «динамичном предпри-
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нимателе». Его коммерческий успех определялся тем, чrо деятельность 

проходила в адекватных правовых и социальных условиях, независи

мо от государственной опеки и бюрократического конгроля36 . 
Действительная мотивация хозяйственной деятельности мен

нониrов, видимо, определялась менталитеrом и культурой хозяй

ствующих субъектов, а согласно Максу Веберу, и «определённой 

религиозной направленностью», то есть коренившимися в них 

представлениями о долге37 . Меннонитское учение оказывало систе
маобразующее воздействие на развитие предпринимательской дея

тельности. В меннонитстве, как в протестантизме в целом, было сняrо 

табу стяжательного предпринимательства38 . Эrо основывалось на 
традиции священной собственности и богатства как особой богоиз

бранности. Единственное требование - рациональное использова

ние собственности во имя дела или общества, служение которому 

признавалось как форма служения Богу. Меннонитское вероучение 

не позволяло наслаждаться богатством, чrо, в свою очередь, оказы

вало влияние на расширение производств, поскольку большая часть 

прибьши вкладывалась в развитие бизнеса. 

Философское отношение к жизни - свойство неординарной лич

ности- было одним из проявлений нюуры Нибура (старшего). Об

думывая теорию «чисrого разума» Эммануила Канта, Герман раз

мышлял: «Надо мною- небеса, а вомне-моральный закон ... Чело
вечество всегда преобразует правду в неправду>>. При этом 

предприниматель-философ любил цитировать слова Лессинга:· 
«Боже! Если ты держишь правду в твоей правой руке и стремление к 

правде в твоей левой руке, я ухвачусь за левую, п010му чrо правда -
эrо исключительно для тебя»39. 

Эволюция хозяйственной ментальиости являлась составной час

тью общего цивилизационного развития меннонитского общества, а 

именно формирования светского элемента меннонитской культуры. 

Эrо нашло отражение в формировании этического дуализма пред

принимателей. Жизнь меннапитав-предпринимателей чаще всего 

бьша связана с их общиной. На строительство больницы «Бетания» 

династия Нибуров выделила 5 тыс. руб. 40 . Денежные суммы, кото
рые поступали на нужды «общины равныХ>> через предпринимате

лей, оказывали опосредованное влияние на уровень культуры в ко-
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Jюrшях, давая возможность получить необходимую медицинскую 

r юмощь и обучить детей. 
Трудовая этика и аскеза бьши свойственны всем анабаптистским 

учениям. Вся жизнь и деятельность ГерманаНибура была подкреп

нона словами: кЯ учился работать. Я стремился работать с самых 

юных лет. Я благодарен Богу за то, что я всё ещё работаю»41 . Род
ственники отмечалинеобыкновенное упорство Нибура (старшего). 

Если проекг с первого раза не получался, он любил действовать со

гласно изобретённому и осознанному им прав илу: «Каждому прихо

;,ится начинать что-rо новое. И правильное решение наверняка най

дётся. Только тот заслуживает свободы и жизни, кто ежедневно заво

ёвывает их» 42. Сохраняя оптимизм в любой ситуации, он всегда бьш 
уверен, чrо удача не столь ограничена и не столь зависима от судь

бы, I<ак многие думают. Каждый человек - кузнец своего счастья. 

Многие из окружающих, кто следил за успехами Нибуров, завидова

ли семье, считая предпринимателей «баловнями судьбы». Наблюдая 

за этим, Герман с горечью уrочнял: «В каждой удаче так много не

удач!» 43 . Наконец, Герман Нибур сумел подгоrовитъ и воспитать до
стойную замену себе в деле управления бизнесом. Яков оказался спо

собным реrулировать деятельность масштабной компании. Он так

же был высокообразованным человеком. Как и его отец, Яков читал 

не rолъко литераrуру теологического содержания, но и исторические 

исследования. Герман не без гордости утверждая, что Яков бьш са

мым достойным и эрудированнь1м собеседником из всех, с кем ему 

приходилось общаться44 . 
Несмотря на индивидуальность представленного образа, матери

ал, использованный в статье, позволяет сделать некоrорые обобще

ния и стать основой для дальнейшего анализа социальных проблем. 

Мы выделяем положения-гипотезы, которые должны быть либо 

подтверждены, либо опровергнуть! в ходе проведения др)ТИХ подоб

ных исследований. 

1. Успехов в предпринимательстве добивались старшие сыновья. 
Определяющими причинами для этого являлась не только система 

наследования, но и определённая направленность воспитания, на

ньпш, которые получали старшие дети с ранних лет жизни. На пер

ненцев по мере их взроспения возлагалисъ обязанности, от них ожи-
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дали ответственного отношения в воспитании младших детей, 

помощи в домашнем хозяйстве. В результате этого у них вырабаты

вались важнейшие качества, необходимые для успешного ведения 

бизнеса: трудолюбие, ответственность, понимание необходимости 

самим заботиться о своём будущем, самостоятельность. 

2. Меююнитам-предпринимателям была свойственна неординар
ность посrупков, готовность отойти от моделей стереотипного пове

дения. Эти качества были вызваны стремлением к самосовершен

ствованию, познанию нового. Предприниматели бьmи открыты для 

общения с внешним для меннонитского социу1>1а миром и высrупа
ли посредниками между двумя мирами. 

3. Одно из определяющих качеств предпринимателей - стремле

ние к неординарности, первенству, неприюrгие усреднённости. Их 

посrупки чаето не вписывались в алгоритм поведения меннонита

фермера. Вероятно, стремление к самопознанию являлось для Щ)ед

принимателей приоритетным в выборе между традицией ( семьёй) и 
инновацией. 

4. Добившисся успехов в бизнесе промышленники, как правило, 
обладали необходимым для предпринимательского успеха качеством 

- коммерчесJКИм чутьём. В изменшощейся экономической сиrуации 

они демонстрировали умение находить наибопее верные и гибкие 

решения. 

5. Успех предпринимателей строился на 'IЩательном анализе выд
вигаемых ими проектов, умении выжидать и выбирать для его реа

лизации максимально подходящую экономическую СИ1)'ацию. Ста

вя перед своим предприятием масштабные цели, они использовали 

передовые достижения производственной технологии. В производ

ственном процессе для них не быЛ!О «мелочей». 

6. Как правило, предприниматели были талантливыми админис
траторами. 

7. Успех предприятий определялся генеалогической преемствен
ностью владельцев: практический :профессионализм представителей 

старшего п01rоления дополняли теоретические знания последующих. 

ОтветственНiость за деятельность предприятия и вложенные в него 

средства определяла самореф]][еКСИЮ предпрИНJVIМате.'IЬСI<ОЙ сущнос

ти·и понимание необходимости формирования клана. 
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8. Для меннонитских предпринmtателей конфессиональная при
надлежиость являлась критерием выбора партнёра. Взаимопомощь 

и взаимоподдержка :\Iежду династиями в условиях рос:сийского на

ционализма и экономической конкуренции приобретали особую зна

чимость. 

9. Необходимо также принять во внимание, что данные проявле
ния характеризуют преимущественно представителей предпринима

тельской элиты. Проявления этиоса других страт предприниматель

ства (ремесленm-rков, владельцев мелких фабрик) также нуждаются 

в выявлении и корректировке. 
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О ЧЕМ УМОЛЧАЛ П. М. ФРИЗЕН? 

МЕНИОПИТЫ И ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 

В ЦАРСКОЙ РОССИИ. 
1860-1917 

Нм JJIJ~cтaвi архiввих джерел та матерiалiв преси був складевий yзa

IIШoiiL'JJHЙ портрет мiсiовера-мевовiта, икий дiив у 1860-1917 рр. на тe
Jitlllll l111clllcыroi iмпepii. Також, за давими Пepmoro загальвоrо перевису 

IIMI'fJJNIIIH l)осiйськоi iмпepii 1897 р. (як заrальвоrо зводу, так i кожного з 
11111tl11 Н1) окремих територiальвих одиниць), була проаналiзовава peзyль

IMIIJIIIIIc'l'l. мiсiонерськоi дiильностi менонiтiв серед iвовацiональнох та 
IJIIIКtlllфeciйвиx rруп васелеввя. 

1 lшни представления о каких-либоявлениях и. собыrnях прошло
'" аасродко складываются под влиянием личностей, многое сделав
IIIИХ 11 снос время для mго, чmбы потомки помнили и понимали co
ltJIOMOшaыc им собыrnя. Одной из таких фиrур был Петр Мартыно

IIИ'I Фризен - крупнейший русско-меннонитский исmрик царской 

'*1 юх и, ронигиозный и общественный деятель. Его знаменитая книга 
11 "Мошюнитском братстве» 1 осветила многие cmpoifы жизни мeн
lllllllf'Юn 11 царской России, создав яркую картину жизни народа, к 

1\&YIIIJIOмy 011 принадлежал. При эmм обращает на себя внимание тот 

фnка~ •a·au он старательно обходил в своем 'IJ).Yдe один аспект- рели
I'Щ)'\IЮО влияние меннониmв на представителей «господствующего 

ИUIIOIICДiliiИЯ» в Российской империи. И для эmго у него имелисъ 

0'10111• с..-ущоственные причины. 

о llo,IIIIIIOI\11 о. R., 2006 


