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РАБОТЫ Г.Г.ПИСАРЕВСКОГО О КОЛОНИЗАЦИИ 
В КОНТЕКСТЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

конца XIX - начала ХХ века* 

В статтi реконструйована иаукова бiоrрафiя Г.Г.Писаревськоrо, вi
дом:оrо спецiалiста з iноземноi колонlзацii: Pocii XVIII ст., просrежуються 
шляхи формування поrлядiв дослiдника, коло наукових зв'язкiв, доля 
його праць, удодатку наводиться повний список праць Писаревськоrо. 

Писаревекий Григорий Григорьевич был первым профессио
нальным иегориком, обратившимся к проблемам немецкой колони
зации российских просторов. Его перу принадлежит серия исследова

ний об иноегранной колонизации России, опубликованных в 1895-
1917 rr. До него уже существовали работы о немецких колониях, ав
торами которых были чиновники МГИ и МВД, учителя и пасторы, 

свои свидетельства оставили и путешественники, но все они носили 

описатель..,:ый характер. Исключение составляет книга А.А.Клауса 

«Наши колонии» (1869), автор которой использовал при подготовке 
рукописи архивные материалы, хотя далеко и не исчерпал всех воз-

можностей архивов. ' 
Книга Писаревекого «Из истории иноегранной колонизации в 

России в XVIII в.» (1909), является важнейшим вкладом исследователя 
в отечественную иегориографию по проблемам российских немщщ 
по истории колонизации России. Значение этого труда высоко оцени

ли уже современники автора. Работа была удостоена двух наград -
прсмии им. Г.Ф.Карпова (1909), учрежденной в Обществе иегории и 
JЮtх·ийских древностей при Московском университете, и академиче
скоii 11рf'мии rрафа им. С.С.Уварова (1910). Но И сегодня труды Писа
рсвсJсо•·о llt! потеряли своей актуальности - в любой серьезной рабо
,.,,, lюt·нящt•шrой иегории немцев XVIII - начала XIX в., дается сноска 
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на него. Однако все еще нет специального исследования, посвященно

го самому исследователю, личность автора до сих пор остается почти 

загадоЧной.· Как это ни парадоксально звучит, но мы имеем хорошо 

«Известные работы неизвестного историка»1 . 

До последнего времени было ясно лишь то, что Писаревекий бы11 

профессором Варшавского университета, из чего можно было пред

полагать, что и исследование о колонизации тоже написал универси

тетский ученый. Справочник «Личные архивные фонды в государст

венных хранилищах СССР» (1962) и·его электронный аналог в Интер
нете сообщакiт, что Писаревекий скончался в 1914 г., а о самом иссле
дова.те.тiе ·не приводится каких-либо биографических сведенийz. 

Это были исходные сведения, от которых пришлось отталки

ваться при подготовке биографической справки, и справедливость 

которь'Iх предстояло выяснить. Работа по реконструкции биографии 

исследователя началась с составления полного списка его публика
·~ий; у-iочнения выходных данных известных работ. Для этого были 
исnользованы каталоги Российской национальной библиотеки им. 

М.Е.Салтыкова-Щедрина (РНБ) .и Библиотеки Российской Академии 

наук (БАН), а также подстрочники в работах самого автора. Были про
смотрены nер\.оlодические издания конца XIX- начала ХХ в. («Русский 
вестниК>>, «Чтения в Обществе истории и древностей российских»). и 

указатели к ним. 

Вскоре была nоставлена под сомнение дата смерти ученого 

(J914), nоскольку последняя работа, автором которой был некто 
l'.Г.Писаревски·й, появилась в 1947 г. Как теnерь· стало ясно, ошибка 
возникл-а из-за· ·недостатка сведений. Архив Писаревского, который 

••ахuдится в РГБ им. Ленина, огран·ичен рамками 1763-1913 гг. Вот и 
щюхuронИли» его досрочно. 

Уже nервые сведения о публикациях Писаревекого внесли еще 

бnJJьшую nутаницу в nредставления об авторе, поскольку существо

вал стереотиn о том, что он многие годы был профессором в Варшаве. 
Выяснилось, что его работы публиковались в Moci<Be, Казани, Варша-
11t', lмоленске, Баку. Возник закономерный вопрос: отражает ли гео

' рафия nубликаций круг научных контактов или географию жизни 
учент·о? Другой вопрос: а тот ли Писаревекий является автором всех 

J'I'I1X работ, может быть, это просто однофамилец? 

Контакты ученых до революции были прочными и постоянны

Мit, 11 публикации в изданиях, выходивших за пределами места пpo-

1Kitllo.1Jsия автора, не были редкостью. Но все же мы был·и склонны pac
Jtl~lllllla·lъ обнаруженные факты как свидетельство того, что Писарев-
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скому пришлось часго менять место _:)!<Ительства и работы. Для пе

риода военных и революционных потрясений и осо_бенно для .1920-
30-х гг. это явление весь!"!а характерно в сред~ и~:iеллиг,ен_Ции. Не~ 
стабильность в стране: войны и революции, голод, разруцJ nолити
ческие преследования - все это объясняет nоявленl:f~ «.крутых мар

шрутов» ученых:. Предстояло выяснить nричины. п~р~мещений .кон
кретного человека, однако nри от.сутствии документов ли';Iного про

исхождения, ВОСПОМИНаНИЙ О НеМ, С ОПОрОЙ ЛИШЬ H(l. ОфИЦИаЛЬНЫе 
источники сделать это крайне сложно. Поиск ослож1;1Ялс:я тем; что 
речь шла о человеке «второго nлана», о «рядовом>; с:Лу~итеде Н(\lуки. С 
nодобными nроблемами очень часто сталкиваются·и~орикИ науки. 
Особенно «не nовезло» уЧеным, жившим nри двух nо.литических сие~ 
темах, I:l царской, а затем в советской России. Ихсовременн~ки не ус
пели, а последующие поколения исследователей не смоrли или не 

ЗаХОТ~/IИ ПО ИДеОЛОГИЧеСКИМ СООбражеНИЯМ ПИСЗТЬ О сiюЙХ nредшесг
венниках, поэтому не удивительно, Что деятели ру()ежа XIX ,11, хх 'вв. 
оказались в тени, а сегодня к ним nриковано вниман~е мн_QПIХ исто-

рщ<ав. .· .. 
, Для поиска данных биографии были использоБаН!;.I, даже самые 

незначительные факты из официальных изданий и библиографиче
ских справочников. Фронтально nросматривались: адрес-калекдари 

всей имnерии3, справочники по отдельным городам4, сnиски служа
щих no Министерству народного просвещения, памятные кнИжки 
учебных округов и отдельных учебных заведений. Бьiли исполЬзова

Н!>! университетские издания перв'о-й трети ХХ в. тех ГороДов, гДё. по
Явшiлись публикации Писаревского: Москвь1 5, КазанИБ,_' Ва{нnавь1 7, 
Ростова~на-Д~нув, Смоленска9 и Баку10 . Кроме тоГо., ilр~смотреньi из
Дан ИЯ rvfocкoвcкoro археоЛогиЧеского института 11,' 1\зербайдЖанского 
филиала АН СССР1 2, от':lеты о присуждении-Уваровекой 11ремИи и пре
f.tии Г.Ф.Карпова за1909-1910 гг. Исnользоваiш сnравочники о науч
ньiх кадрах СССР; nоДГотовленньiе' 'в 1920~е гг: ПО Инициативе АН 
СССР1 з. Iiое~.<олькуне быЛо точно и~веСтно м~Сто'работы Писаревеко
го в 1920-30-е гг., то были nросмотрены все имеЮщиеся издаJiИЯ из 
этой серии. Были сделаны заriрось1 в <фхивы БакИнскогь унИверсите
та и Института истории Им. А.АJ)аки·ханова АЗербайджанской· HaU:иo-
II<1Jiыюй АН, гДе работаЛ Писаревский·в 1'930-40~е rr. . · · 

Отдельные ошибкИ и разночтенИя. в отноШенИИ Писаревсi<ого, 
ВС'ШIJ.Iшшшие в просмотренНых ·изданиЯх, заПутывали ход поИсков. 
Т;щ JIOIIIPI11\tt~p. в «Сnиске служащИх ВаршавскоГо учебного окруГа» 
rtнtapc:·nc•шй назван м.аrисrром Ка:Занскьrо уннверс_И'!'ета; а iз Другом 

. . . .. -~.. . . . . . ' . ·, . . . .. : '. . 
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источнике- маг11стром Москов<;:коrо университета. В библиографиче
ском сnравочнике Смоленского. университета указано, что он работал 
у них в 1925-1930 гг. 14, но удалось выяснить, что Писаревекий с 1 мар
та 1926 г. преподавал в Бакинском университете. Уже упоминавшееся 
издание о личных,фондах приводит ошибочную дату смерти - 1914 г. 
Копле~:и и~ Баку сообщили; что в Институте истории АН Азербайджа
на рабс;>тала дочь Писаревекого Роза, но вскоре сами же опровергли 

эту информацию. 

Для nонимания биографии ученого, пути формирования его на

учнрiХ взглядов важно было выявить круг его учителей, коллег, дру

:3ей, Г(:!ографию научных контактов. Большое значение имели находки 

дарственных автографов автора. Несколько посвящений имеется на 

изданиях, .хранящихся в РНБ. Так, на титуле книги «Переселение 

л русских меннонитов в Россию при Александре I». стоит автограф: 
«Многоуважаемому В.А.Егорову от автора. 25/Х 1917»15. Два автогра
фахраfiятся в Тульской областной научной универсальной библиоте
!<е. ~то надписи на работах, подаренных М.К.Любавскому,. бывшему 
коллегеJю.рабqте во 2-й Московской женской гимн(lзии, а в то время 

ректору Мос,кщккого университета. После ареста· академика Любан
екого в 1930 г. по «академическому делу» его бибЛиотека была изъя
та, и расформирована, часть книг попала .в Тулу. Об этом сообщили 
туль,Gкие би{;iлиоr:рафы в ответ на наш заnрос. Один тульский авто

граф (обрезан) гласит: «Глубокоуважаемому Матвею Кузьмичу Лю-

. бавскому от автора», он сделан на обложке книги «Путешествие цеса
реВ\1\lа КонстантинаПавловича по Германии в 1825 r., им самим опи
санн~е» (Казань, 1913). Другой стоит .на титульном.листе книги «К 
.истории. иезуитов в России» (Варшава, 1913): «Глубокоуважаемому 
Ma:rвeiQ Кузьмичу Любавекому от автора. 19/Х 1911». В РГБ. им:· Лени
на хра1:1ится книга Писаревекого «Переселение прусских ]'.1еннонитов 

R Р.оссию при А~ександре 1» с дарственной надписью М.К.Любавскому, 
датированной 17 мая 1917г.lб · 

Совокупность обнаруженных фактов позволила воссоздать на
учную биографию Писаревского, хотя и осталось много невыясненно-
1'0 в жизни этого человека. . . . ... ·. . 

Григорий Григорьевич Писаревский, прщюславный, родился 7 
октября 1868 г. в Ярославской губернии. Имел высшее образование, 
вероятно, окончил Мос,ковский университет: По данным на 1916 г., 
был холостым. Можно. nредполощить, что отцом Писаревекого был 
Григорий Писаревский, священник в Пошехонье, получивший обра
:ювание в Ярославской духовной семинарии, азатем в Петербургской 
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духовной академии (1847). Его «беседы» nеЧатались в «Ярославских 
епархиальных ведомостях», умер в конце 1870-х гг. 

Московский и варшавский периоды жизни Г.Г. Писаревекого 

1 июля 1892 г. Писаревекий nостуnил на государственную служ
бу и до 1910 г. работал в Москве. С 1893 по 1898 гг. nреподавал в 

Строгановеком центральном училище технического рисования, осно

ванном в 1825 г. для nодготовки художников для промышпенноtти. В 
1899-1902 г. работал во 2-й Московской женской гимназии и Алек
сандровском коммерческом училище, в 1903-1909 гг. - попеременно 
во 2-й и 1-й женских гимназиях. Собственного жилья в Москве не 
имел, поэтому снимал меблированные комнаты, в 1898-1900 гг. жил 
на Кузнецком мосту в доме Захарьина, а затем на Садово-Спасекой 
улице в доме Финляндского. · 

Преподавание «кормило» исследователя, а настоящей его стра

стью была научная работа. Для своих разыеканий он активно исnоль

зовал возможности московских и nетербургских архивов. Это были 
Московское отделение Архива Главного штаба, хранившее дела цен
тральных военно-административных и хозяйственных уnравлений с 

царствования Петра I до середины XIX в. (размещался в здании Ле
фортовского дворца), Московский архив Министерства юстиции (ул. 

Б.Царицынская, собственное здание), Главный архив Министерства 
иностранных дел. Через архивных сотрудников Писаревекий расши

рял круг научных контактов. В архиве Минюста в те годы служили 

Д.Я.Самокiзасов (уnравляющий). Ю.В.Готье, М.В.Довнар-Запольский, 
С.П.Соколов, С.К.Шамбинаго. Архив МИД служил связующим звеном 

для желающих обратиться в Общество и3учения истории и древно

стей российских при Московском университете. Делопроизводитель 

этого архива В.П.Вульфиус помогал Писаревекому в подготовке книги 
«Из истории иностранной колонизации в России» в качестве перевод

чика документов. 

В Петербурге Писаревекий изучал документы по иностранной 

колонизации в архиве Главного управления землеустройства и зем

леделия. Заведующий архивом ПАШафранов называет 17 Исследова
телей, Пользовавшихея архивом МГИ «В последние годы», т.е. к 1904 г. 
Срl'ДИ IIИX - М.В.Довнар-Запольский (история хозяйства в заПадной 
l'усн Jf Литве в XVI в.), А.П.Заблоцкий-Десятовский (для монографии 
«l'р.•ф Киселев и его время»), А.Клаус (история немецких колоний), 
B.li.tl•••<•пнн [история евреев-земледельцев), Г.Г.Писаревский (ино
сJ·ранв.ш IНiлонюация XVIII в.) и другие17. 
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Научные интересь1 Писаревекого связали его с Московским ар

хеологическим институтом, который открылся в 1907 г. Целью этого 
учебного заведения была подготовка специалистов для музеев, архи

nов и библиотек. После защиты диссертации выnускники nолучали 

:-шание ученого археолоr:а или ученого архивиста. Здание института 
(закладка состоялась .в ~ 913 г.) находилось на Миусской площади. У 

него имелись филиалы в .Витебске, Калуге, Нижнем Новгороде, Смо

ленске, Ярославле. В соответствии с §16 Положения об институте в 
действительные члены могли избираться лица, не обучавшиеся в ин

ституте, но «приобревшие известность своими учеными трудами и 

познаниями в области. археологии». Поэтому Писаревекий был из

бран в состав института 26 сентября 1909 г. за научные заслуги, уже 
IIOCлe выхода в свет книги «Из истории иностранной колонизации». В 

числе действительных членов института значились 

Н.Я.Новомбергский (Томск), Н.Н.Фирсов (Казань) и другие. Почетны
ми членами были Н.П.Кондаков, Д.А.Корсаков, И.В.Цветаев, 

Д.В.Цветаев, академики: В.О.Ключевский, В.В.Латышев, 

Е.Е.Голубинский, Ф.И.УспенскийlВ. 

2 августа.1910 г. Писаревекий стал экстраординарным профес~ 

сором Варшавского университета, а с 21 июля J 914 г. исполня.л сiбя
:iанности ординарного профессора русской истории. Одновременно 

nв читал лекцИи на Высшихженских курсах. В nервый академический 

•·од работал на кафедре русской истории, читал общий курс по новой 

истории России на славяно-русском отделении студентам 1-го и 2-го 

t<урсов совместно по 2 часа·в неделю, а на. третнем курсе студентам 
ИL,·орического отделения -сnециальный курс по истории XVIII в., то

же по 2 часа в. неделю19. В 1912-1913 гг. вел семинарий со студентами 
4·1'0 1сурса истори';lеского отделения no новой русскрй истории, по
сn!lщенньtй истории Екатерининской комиссии для составления про

!'КТа нового·уложения. 

Во время· работы в Варшаве Писаревекий продолжал активно со

·rrvдничать с Московским· археологическим институтом,.участвовал в 

nодготОВI<е и работе археологических съездов. ПротокоЛы заседания 

~~·•Rста Варшавского университета позволяют проследить команди

ровки Писаревеко го. С· 22 июля no 5 aвryc:ra 1911 г. он находился в 

l·lонгороде на 15-м Археологическом съезде. 1 декабря 1911 г. на засе
л;шин совета университета голосовали за выдачу Писаревекому 150 
руб. на командировку в Москву для участия в предварительном коми

·•·••тс при Московском археологическом обществе для выработки пpa

ni1JI 11 кыбора места для 16-го Археологического съезда, планировав-
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шегося на 1914 г. 3 - б января 1912 Г; он был в Москве в связи с подго
товкой 16-го съезда. В 1913 г. дважды был в командировках: 25 фев-. 
раля - 4 марта в Петербурге и 25 мая - 3 июня в Москве на съезде. 
членов Московского Археологического института. В Москве участво

вал 24 мая в закладке здания института, а.27 мая выступил с докла
дом «Внутренний распорядок в колониях Поволжья при Екатерffне 

Второй» на заседании секции русской истории съезда Московского 

археологического института, проходившего в память 300-летия Дома 

Романовыхzо. 

Первая мировая война резко изменила привычный ход событи:Й. 

Из-за приближения фронта Варшавский университет эвакуиро_вался в. 

июне 1915 г., сначала в Москву, а вскоре- в Ростов-на,-Дону. Почти все 

ценное имущество университета было вывезе1:1о, кроме универс11тет

ской библиотеки. Еще в июле-августе 1915 г. решался водрос о новом 
месте для университета. Претендовали Саратов и f>щ:тов-на-Дону, 

выбор пал на Ростов (с 1 июля .1917 г. университет стал назi?IВатьс,я 

Донским). ПредполаГалось возобновить чтение лекций по факульте· 

там с 1 октября 1915 г. В самом тяжелом положении·ОКС!Зался истори-. 
ко-филологический факультет, 11з-за отсутствия. библиотеки плани
ровалось приступить к занятиям 1 декабря. . . · .. 

Когда Писаревекий оставил университет, не известно. Известно 

лишь то, что его нет в списках преподавателей, опубликованных в 

1921 г. 21 Но в майском номере (1917) «Варшавских УliИВерситетских 
известий», единственном номере, изданном в Ростове-на-Дону, после 
чего вообще прекратилось издание, Писаревекий опубликовал свою 

работу .«Переселение прусских меннонитов». Обращение редколлегИ11 
«Известий» о прекращении издания датировано 1 июня 1917 г., но 

сам журнал вышел в свет не раньше середины (lBrycтa 1917 г. Поэто
му можно считать, что летом 1917 г. Писаревекий еще чиСJJился в. 

университете. Судя по автографам Писаревекого на книгах, 17 мая 
1917 г. он был в .MOCI:<Be, а 25 октября 1917 г. в Петр ограде. Тяжелей
шим временем для университета был период с марта 1919 по аnрель. 
1920 r ..•. когда Ростов находился в эпицентре гражданской войны. Не
стабильность в стране, оторванность университета от научных цен

тров, отсутствие библиотеки - все ~то заставляло ученого искать бо

лее спокойное и удобное место для работы. 
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Историческая наука в России в последней трети XIX - начале 

Х:Х в. и формирование научных взглядов Г.Г. Писаревекого 

Г.Г.Писаревский nодготовил и написал основную свою книгу nо

сле защиты магистерской работы, работая в гимназии. Что же заста

·вило nреподавателя• гимназии взяться за написание работы по исто

рии иностранной колонизации? 

Л.В.Малиновский -считает, что книга Писаревекого «Из истории 

иностранной колонизации в России в XVIII в.» появилась как следст

вие крестьянского движения 1905-1906 гг., революции и реформ это
ю периода22. Такой взгляд на формирование научных взглядов исто

рика слишком прямолинеен и однозначен, он основан лишь на совпа

де1-!ии времени выхода книги Писаревекого и революционных собы

тий: Взгляды Писаревекого формиравались nод влиянием основных 

направлений в историографии второй половины XIX в., а они, в свою 

очередь, активно развивались под влиянием политических и соци

ально-экономических процессов в пореформенное время. 

Библиография трудов Писаревекого свидетельствует о более 

раннем ·обращении автора к немецкой проблематике, а если взгля

нуть на воnрос шире, то выясняется, что автора интересовали не 

столько немцы, сколько колонизационные процессы ХVШ в. с участи

ем иностранцев. В 1895 г. им была издана первая работа, имеющая 

отношение к -теме, - это статья «К истории сношений России с Герма

нней в начале XVI в.». Она была подготовлена 20 марта 1894 г. и опуб
ликована сначала в виде статьи, а в 1899 г. как отдельное изданиеzз_ В 
1901 г. поя-вилёя очерк «Вызов колонистов из Южной Европы и бунт 
корсиканцев»24. Это была восьмая глава будущей книги, до выхода в 

свет которой оставалось еще восемь лет. 

Чтобы nонять истинные мотивы обращения Писаревекого к 

проблемам колонизации, надо взглянуть на состояние историогра

фии того nериода. Для оnределения nутей формирования исследова
тельских nриоритетов, исторических взглядов ученого важно знать и 

е1·0 .ближайшее окружение в период учебы и начала научной деятель

ности, а также интеллектуальную «Среду обитания» ученого в целом. 

Последняя четверть XIX в. - начало ХХ в. являют такой научный 

феномен как взрыв в исследовании nроблем колонизации российских 

11ространств. Буржуазные реформы в стране, ·активизация nереселен

ческого движения все это заставляло обратиться к истории колони

зации, необходимо было осмыслить мировой и отечественный опыт 

освоения пространств. В это время в России публикуются одна за дру

гой работы, посвященные проблемам колонизации. Это исследования 
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А.Леруа Болье (1877), Г.И.Перетятковича (1882), Д.В.Цветаева (1886), 
ПАШафранова (1891), Кориона (1903), А.А.Жилинского (1912), 
С.М.Середонина (1916)25 и другие. 

Ключевой фигурой среди московских историков конца XIX - на

чала ХХ века был В.О.Ключевский (1841-1911), с 1879 г.- доцент, с 

1882 г. - профессор русской истории Московского университета, в 

1900 г. избран действительным членом Академии наук. С 1893 по 
1905 г. был лредседателем Общества истории и древностей россий

ских. Василий Осилович был выходцем из разночинной среды, его 

отцом был сельский священник. Именно разночинная интеллигенция 

стала играть значительную роль в русской науке и культуре в лоре

форменные десятилетия. По мнению С.Ф.Платонова, «мало-ломалу 

Ключевский стал центром и главою всех тех, кто тяготел к изучению 

русской истории и кто ею интересовался»2б, 

Под влиянием идей С.М.Соловьева Ключевский придавал ре

шающее значение географическому фактору и колонизации в исто

рии России. Он рассматривал колонизацию русским населением но

вых земель как процесс, обусловленный не деятельностью гоtударст

ва, а природными условиями страны и ростом народонаселения. 

Ключевский даже утверждал, что «история России есть история стра

ны, которая колонизуется. Область колонизации в ней расширялась 

вместе с государственной ее территорией. То падая, то поднимаясь, 

это вековое движение продолжается до наших дней27». Историк от

мечает, что колонизация усиливается nосле отмены крепостного пра

ва, разным·и потоками население продвинулось на Кавказ, Новорос

сию, за Волгу, в Туркестан и Сибирь. Он выделяет четыре периода ко

лонизации, разделяя их по географическому nринцилу: днепровский, 

верхневолжский, великорусский и всероссийский. По мнению автора, 

колонизационные процессы в различные периоды nриводили к раз

ным последствиям. В VIII-XIII вв. они способствовали утверждению 

вотчинного начала, это период дробления земель. С ХШ в. до серед·и

ны XV в. существовала удельна-княжеская верхневолжская Русь. С 

середины XV до второго десятилетия XVll в. великорусское племя, 

расселившись на новые обширные территории, соединилось в одно 

политическое целое. Это время Московской, цареко-боярской Руси. 

Следующий период привел к созданию Российской имnерии. 

В Московском университете Ключевский создал свою школу, в 

1сотnрую •юшли А.А.Кизеветтер, М.К.Любавский, Ю.В.Готье и другие. 

llодавл••ющее большинство историков, учеников и последователей 
Kлю•JcltCI\fll'o с:ос:редоточило внимание на изучении допетровского 
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периода истории России. Последователем и преемником Ключевского 

в университете стал Любавский, основоположник исторической гео

графии. Курс лекций, прочитанный им в 1908/09 году, был опублико
ван отдельной книгой~е. 

Заметный вклад в исследование колонизации Украины внес 
Дми-r.рий Иванович Вагалей (1857-1932), историк, доктор русской ис
тории, академик АН УССР (1919), профессор и ректор (1906-1910) 
Харьковского университета, лауреат академической награды им. Гра

фа С.С.Уварова (1906)29. В 1887 г. была опубликована его диссертация 
«Очерки из истории колонизации и быта степной окраины Москов
ского· государства»зо. Официальными оппонентами на ди.спуте по за

щИте диссертации выступили профессора В.О.I<люч-евский и 
Н.А.Попов (одновременно директор Московского архива Минюста). В 
рецензиях,"появившИхся в связи с выходом этой работы, был поднят 
вопрос о правомерности использования Вагалеем термина «колони
зация>> применительно к освоению южных окраин России. Термины 
«колонизация» и «заселение» близки по смыслу, но не тождественны, 

считали противники. Они исходили из строгого смысла-слова и ут

верждали, что колонией можно назвать селение, основываемое госу

дарством (или народом) вне его пределов, далеко за-его пределами и 
притом непременно среди другого чужого народа: Вагалей о.тстаивал 

тождественность самих явлений в условиях России и отсутствия раз
лич"ия в терминах, поэтому все историки русской колонизации упот

ребляли передко это слово в смысле за·с:еления: С.М.Соловьев, 
Н.П.Варсов, П.В.Голубовский, Е.И.Петертяткович и другиез1. 

Среди историков, с которыми сблизился Писаревский, были 
С.А.Велокуров, В.П.Ву:льфиус, М.П.Довнар-Запольский, А.А.Кизеветтер. 
Д.В:Цветаев, ПАШафранов и многие другие. Контакты шли через уча

стие в работе Общества истории и древностей российских, действо
вавшего При Московском университете, через архивы. Давние отно
шеюtя свя-зывали Писаревекого с М.КЛюбавским. В 1899-1902 гг. они 
работаЛи :в одной московской гимназии - 2-й женской. Любавекий 
препоДавал в этом учебном заведении с 1887 по 1907 г.; совмещая с 
работой в университете. 

История книги Писаревекого «Из истории иностранной колони
зации» тесно связана с Московским археологическим институтом. 10 
сентября 1908 г. совет института принял постановление о публика
ции работы. Месяц спустя, 7 октября Писаревекий пишет введение к 
готовой рукописи, и в 1909 г. книга выходит в свет. Она была опубли-
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кована как пятый том «Записок Московского археологическо.rо ин

ститута». 

После книги А.Клауса «Наши колр~юр> (1869) почти сорок лет в 
России не появлялось достойных работ о немцах-колонистах .. Разуме
ется, писали, и писали разные люди: и священнослужители, и учите

ля, и публицисты, но профессионально, с привлечением архивю~Iх 

материалов, проблемами КО!fОН\'fзации не занимались. В лучщем сдус. 
чае авторы исnользовали Полное собрание законов империи. и перЕ:-·· 
сказывали его. Другие делились впечатлениями от пос~ще.н.ия _коло-·. 

ний или давали стат!'fстические сведения, приводили описани~ .. кwщ-... 
ний. И вот появилас;ь .книга по истории иностраннрй ко.тi.онИ.за:Ц,ии1 
которая сразу привлекла ВН\1Мание историков. Как ужЕ;! отмеча.Jщсь, 

после BI::!Ixoдa кню·и из печати, Писаревекий был принят в t{Лень\·_~Рr, 
хеологического института, а книга была удостоена двух наград: .nре

мии Г.Ф.Карпова и премии графа С.С.Уварова. · · :; .: 
Сочинение было предст;iвлено на 17-й конкурс _.n_реми.~ .,им. 

Г.Ф.Карпова. По услови~м конкурса, награждались работьi по.русс:к.о.й. 

истории, основiiнные на первоисточниках. Если предстамялись д~е 

равнозначные работы, то Предnочтение отда~алqсь. ~~!1. в '-~9i .. ~р~:Й; 
исследовалась Мал9россия. Сочинения, удо<;::rо~нны.~ .цруг,и,С ~pe111~fi, 
на конкурс не допускались. Размер награ,ды соста~,ля'л ~ОО,р~б.. Ра.бqт_а 
Писаревекого была единственной, участвовавШей 8'к6i.i~.YP.~~j9o.9 Г..)З 
составе конкурсной комиссии были известные уЧеньiе; спеЦи~л.,6ьi 
по русской истории: Д.И.Иловайский, В.О.Ключевский, С.А.Белокуров, 
М.К.Любавский. В.О.Эйнгорн. . . · · · · · 

Рецензентом был приглашен П.А.Шафранов, заведующИй· Архи
вом Главного управления землеустройства и земле:Целиязz. ~ рецен
зии33 отмечалось большое значение .книги не 'только для иtтор:иков, 
но и для экономистов, поскольку материал Писаревекого тесно cвs.I-. 
зан с разными историческими и экономическими вопросами жизни 

России XVIII в., с этой книгой необходимо было считаться ученым 

различны~ областей знания. По мнению рецензента, работа быЛа 
крупным вкладом в историю изучения колонизации России, одноГо 
из важнейших вопросов русской истории. · 

25 сентября 1910 г. книга получила Уваровскую премию, "та.кже 
присуждавшуюся за исследования по отечественнqй истории. Рецен

ЗИJ>ОIШЛ работу А.А.Кизеветтер, специалист по русской истории ХVШ J3.34 
Антор рецензии отмечал научную важность воцроса, которому посвЯ~ 
't'ШI c:uot• н~t:ледование Писаревский: «Изучение иностранной колони
:i;щни 11 Роп:ии в XVIII ст., несомненно, должно входить неотъемле-
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мою составною частью и в историю народного хозяйства в России, и в 
историю экономической политики русского правительства за ука

занную эпоху. Между тем, если не считать некоторых позднейших 

работ, о::г_чщ:ти случайного и второстепенного значения, отчасти но
сящих,н~ ,столько научный, сколько nолемико-публицистический и 

прИ:rо.м ЯВ!iО тенденциозный характер35, - то придется сказать, что 
H!lYЧ!iO~ иссЛедование вопроса об иностранной колонизации в России 
остано~J:!лось на книге Л. Клауса»зб. · · · 

.. :· :В rо.цы Первой мировой войны книга Писаревекого была исполь
зов.~на меннонитами для подтверждения своего голландского проис

хо?Кдени.я. Сохранилась «Вьшиска из «Записок Московского археоло
гиЧеского института»», отпечатанная в типографии «Радуга» Мо:Лр.
чан.ска37. Видимо, события проИсходили в 1915 г., когда Гальбштадт· 
уже был переименован в Молочанск. На брошюре нет года издщшя, 
лишь пометка «Дозволено Боенной цензурой» и место печати. Ученые 
института со ссылкой на книгу Писаревекого (даются постраничные 
ССЬJЛJ;<И) заверили, ЧТО В 1789 Г. МеННОНИТЬJ И ЛЮТеране ЭМИГрИровали 
именно -IЧ волыiого города Данцига, а предки менНQННТОВ проИсхо-
диЛи 1-~~Jолландии. · · · · · 
. . П.А.Шафранов, а затем и АА.Кизеветтер отмечалИ }Jеиспользо
ванные Писаревеким возможности архивов и предлагали nродоiJЖ.ИТЬ 
ра.бо.ту,_ не ограничиваясь лишЬ ХVШ веком. В дальнейш~~ Лисарев
екий восnользовался советами рецензентов и расширил хронологиче-
ские рамки своих исследований. · 
. . В.,военньiе годы Писаревекий опубликовал -несколько новых ра
б.9т; ·в т6м числе «Внутренний распорядок в колониях Поволжья.при 
ЕкатеР!1Не ll», «Хозяйство и формы землевладения в колониях По
волжря в XVIII и первой четверти XIX века», <~Переселение прусских 
ме.ннщiитов в Россию». Первая из них появилась в Варшаве еще в 
191_3 г. на f;Траниц?х «Варшавских· университетских известий», а в 
1914- г. в виде отдельного издания. Работа о формах землевладения в 
колщ1иях Поволжья публиковалась с большими сложностЯми. Две 
част·И опубликованы в 1915 г. в «Варша·вских университетских извес
ти~х». Затем началась эвакуация университета и выход «Известий» на 

нремя был приостановлен. Видимо, во время переезда набор был рас
сьшан. По.этому в 1916 г. уже в Ростове-на-Дону в «Известиях», кото
рые продолжали выходить под прежним названием, снова печатается 

работа ·писаревского, теперь полностью. Вскоре в типографии 
А.И.Тер-Абримиана работа была напечатана в виде отдельной книги. 

Там же, в Ростове-на-Дону увидела свет и работа о переселении мен-
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нонитов. Именно эту книгу Писаревекий nодарил В.А.Егорову в дни 

Октябрьской революции. 

Советский период жизни и творчества r.r. Писаревекого 
Установлено, что в лервой половине 1920-х гг. Писаревекий ра

ботал профессором Смоленского университета38. 1 декабря 1918 г. в 

Смоленске был открыт учительский институт, в 1922 г. он· вошел в· 

состав университета как nедагогический факультет, сюда же влились· 
археологический и политехнический институты. В справочнике 

«Наука и научные работники СССР» нет сведений о домашнем адресе 

Писаревекого в Смоленске, сообщается лишь название города и уни

верситет. К моменту nубликации справочника (набор книги начат в 

марте 1927 г.) Писаревекий уже выбыл из Смоленска, этим и можно 
объяснить отсутствие точных данных о нем. 

Почему выбор Писаревекого лал на Смоленск, можно лишь дога

дываться. Кто-то из знакомых професеорав мог пригласить или по

дать идею о переезде, ведь новому университету нужны были препо

даватели. Друзей Писаревекого в Смоленске надо искать, по

видимому, среди выпускников и членов Московского археологиче

ского института. Из знакомых еще с дореволюционных пор в универ

ситете работала археолог Е.Н.Клетнова. Она окончила в 1914 г. Мос
ковский археологический институт, как и Писаревский, была его чле

ном. В 1924 г. эмигрировала в Чехасловакию -уехала в командировку 
и не вернулась. Директор Смоленского краеведческого музея 

АФ.Палашенков тоже был выпускником археологического института 

(1918) и по окончании учебы возглавил музей. Возможно, Писареве 
ский надеялся в Смоленске найти работу в Тенишевском музее, орга

низованном Тенишевой в 1898 г., на базе которого с 1911 по 1920 г. 
действовал филиал Московского археологического института. До ре

волюции на втором этаже музея проводились занятия, жили приез

жавшие профессора. Но в 1918 г. музей выселили из собственного 

здания, помещения заняли военные. Как бы то ни было, но Писарев

ский на несколько лет осел в Смоленске. 

В 1926 г. Писаревекий снова меняет место работы, теперь его 

путь лежит на юг, в Баку. С 1 марта 1926 г. он становится профессором 
I<афедры истории народов СССР Азербайджанского университетаз9. 

По н;ашим предположениям, весь остаток жизни Писаревекий провел 

11 l)aJ<y. 
fiо:~Jtинший университет был открыт в 1919 г. (устав утвержден 

н<~р;шмrнтом 29 сентября, занятия начались 15 ноября). Нехватка 
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преподавателей была столь острой, что ректор В.И.Разумовский и 

декан историко-филологического факультета Н.А.Дубровский выеха

ли в начале сентября 1919 г. в Рое1·ов, Днепропетровск и Харьков для 
приглашения професеорав в Баку. Из-за трудностей военного време

ни они смогли вернуться домой лишь во второй половине октября40• 

В ноябре историко-филологический факультет приступил к работе в 

составе трех отделений: исторического, словесного и восточного. В 

1922/23 году факультет был преобразован в факультет обществен
ных наук, а восточное отделение - в самостоятельный факультет. В 
1930-1934 гг. университет был закрыт, на его базе были организова
ны четыре института, вновь университет открылся 24 мая 1934 г. 

Среди коллег Писаревекого по университету встречаем профес

сора В.М.Довнар-Запольского, знакомого еще по московскому перио

ду. В то время он служил в Московском архиве Минюста, где Писарев

ский собирал материал для будущей книги, а затем преподавал в Мо

сковском и Киевском университетах. Оба были членами Московского 

археологического института. С 1 февраля 1922 г. Митрофан Викторо
вич работал в Бакинском университете на кафедре истории хозяйст

ва. 

Кроме университета Писаревекий работал в Институте истории 

Азербайджанского филиала Академии наук СССР (АзФАН). АзФАН был 

сначала выделен из состава Закавказского филиала АН СССР (1932) 
как от деление, а в 1935 г. преобразован в самостоятельный филиал. 

Реорганизация прошла и в институтах. В 1939 г. Институт истории, 

яЗыка и литературы был разделен на два: Институт истории, архео

логиИ и этнографии и Институт литературы и языка. 

После революции Писаревекий уже не обращался к теме россий

ских немцев. В 1920-30-е гг. им опубликованы статьи по истории 

Польши и Германии, во время Великой Отечественной войны - не

сколько научно-популярных работ на военно-патриотические темы, в 

том числе о М.И.Кутузове. Последние известные нам работы посвящены 

воnросам крестьянского движения в Азербайджане в начале ХХ в. 

Идеологическое давление, которое исnытывали· представители 

общественных наук в послереволюционное время, заставляли и Пи

саревского как-то приспосабливаться к новой действительности. Ста

тья «Впечатления русского путешественника от поездки по Германии 

в 1824 году» является несколько переработаиным вариантом его бо
лее ранней статьи «Путешествие цесаревИча Константина Павловича 

по Германии в 1825 году, им самим описанное» (1913). Но в новой 
версии работы появился подзаголовок, сделанный в угоду новому 
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политическому курсу - «МатериалЬI к истории германской реакции 

20-х годов XIX в.» Слабая попытка вернуться к вопросам коЛонизации 
просматривается в статье, появившейся в 1929 г., «Нижнее Поволжье 
в третьей четверти XVIII века». Автор рассматривает факторы ино
странной колонизации социально-экономическое и географическое 

поЛожение края до начала массового пересе.z1ения немцев на Волгу. 

В 1930 г. Писаревекий подвергсЯ критике партийного деятеля 

Б.Н.Тихомирова, автора предисловия к книге Писаревекого «К исто

рии Польской революции 1830 года». Рецензент отмечал недостаточ
ное освещение классовой борьбы, отсутствие в работе крестьянского 
вопроса. По мнению Тихомирова, работа, «безусловно, не являясь 

марксистской, может, тем не менее, явиться нужной для мар-ксИстов, 
изучающих польскую революцию, именно с точки· зрения исп·ользо

вания в ней фактического материала»41 . Рецензия показала, что ПИ

саревскому с трудом удавалось приспосабливатьс:я к новым'+ребова
ниям исторической науки - в начале 30-х гг. марксистом он еще не 

стал. Но вскоре политические события в стране вынудили историков 

поторопиться с выбором собственных убеждений. 

Массовые репрессии затронули Азербайджанский университет и 

академические институты. 3 октября 1937 г. Верховная колЛегия 
Верховного суда СССР приговорила к расстрелу 176 ..:rеловек :,: пар
тийных и советских деятелей Азербайджана. Среди · них·· были 
Б.Н.Тихомиров; профессор университета, историкетюрколог 

А.С.Букшпан. В 1937 г. были репрессированы профессор всеобщей ис
тории Я.А.Ратгаузер, историк партии, ректор университета в 1926-
1930 гг. Т.А.Шахбази (расстрелян 2 января 1938 г.). Погиб в 1937 .!": и 
В.С.Елпатьевский, зоолог, профессор университета и Политехниче-

ского института, член редколлегии «Известий АзФАН». .. · 
15 февраля 1940 г. Президиум Азербайджанского филиала АН 

СССР установил профиль для научных учреждений филиала: Инегм

тут истории должен был заниматься изучением; подбором"И'публи

кацией материалов по истории, археологии и этнографии' ·народов 

Азербайджана42 . Писаревский, работавший в этом институте, вынуж

ден был заниматься историей Азербайджана. Уже в статье 1943 г. об 
аграрных отношениях в Ленкоранеком уезде мы видим совсем иного 

Ilисаrсвского. Звучат оценки с классовых позиций, неприкрыто де

моiн.~I'J!11руетсн лояльность к власти, к «вождю всех народов». Статья, 

но выр;~же11шо автора, является иллюстрацией высказывания Стали

н.\ 1 q 1 Н r·. ofi остатках крепостнического уклада в Закавказье4з. Стал 
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ли Писаревекий марксисrом - большой вопрос, но он должен был вы~ 

живать, поэтqму и присnосабливаться. 

К сожаЛению, нам nока не удалось. nроследить nоследние годы 

жизни Писаревского. Нет документальных. свидетельств и того, что 

он nохоронен·в Баку:·это еще nредстоит выяснить. 

Г~Г:Писаревсю'-iй·бьi.ii однИм из nредставителей разночинной ин
теллигенции, nоследователем nозитивистского направления n исто
риографии. Через 40 лет noc-!.le работы АКлауса он вnервые провел 
научные исследования. no истории иностранной колонизации~. ·npoc · 
следил предпосылки и nроцесс формирования немецкого насе.i:Iен.иЯ' в' 
России. Другой заслугой исследователя было введение в науЧ~Ьiй 
оборот новых документов из центральных государственных i'\Р.ХИВ~в,_
раскрывавших историю, экономическое nоложение, внутр~.нн.ее ус:r

ройсrво немецких колоний в хvш.- начале XIX в. Востребованность 

работ Писаревского~·сеrодня -'это еще одно из значений его иссл·едо
ваний, ·которое нельзя было nредсказать в начале ХХ в., но которое 
очевидно через сто лет nосле их nубликации. 

Приложени е 

Список трудов Г.Г. ПИ:саревскuго. 

1895 
1( иqор.ии снош·е·н.ий' России с Германией в начале x·vi века 11 Чтения Обще
ства ист.QрJ-п1 и древностей российских при Московском университете (далее 
- Ч~JИдР.J.. :.:.189S.':- NQ 2. -:-.С.. 1-21. Шифр хранения в Бйблиотеке РАН (далее-
{j/11/ j: 790; ·.. . . ' .. ' . 
1898 · ... '····... ,. 

О•1срки.иностранной колонизации в России в XVIII в. Вопрос о колонизации в 
ц<~рствование· Елиса1;3еты Петр·о·вны 11 Русский вестник. - Т. 253. - 1898, ян·
••ар•'·- (10Q~124. Шифрхранl{нuЯ·в БАН: 106. 
Очср!fИ. цноСТ.ранной ко!lони:dа~Ии в России в XVIII в. Вызов иностранных ко
лоllистов. в РоссИЮ· в .цар~твованИе и·мператрицы Екатерины 11 11 Русский 
III!CТHИK.- т. 255. ~ 18'9'8, ИЮнь.- с. 146-167. шифр хранения в БАН: 106. 
1899 . . 

1< ис1·ории сноШений России· с Германией в начале XVI века. - М.: Универ. тип., 

1899.- 21 с. (Отт. из: ЧОИДР. - 1895. - N2 2). Шифр хранения в Российской на
lfi/ОНальной библиотеке им. М.Е.Салтыкова-Щедр-uна (далее- РНЕ): 71-8/770. ' 
1900 . . : .. . . :; . . '· :- ' ·: 

Он1ю. имущества боярина Артемона Сергеевича Матвеева 11 ЧОИДР. -·19'00."-
l{н. 2 {193). ~С. 9-21. Шифр хранения в БАН: 790. 

'·'··· 
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1901 
Вызов колонистов из Южной Европы и бунт корсиканцев (Очерк из истории 

иностранной колонизации в России) // Русский вестник. - 1901. - NQ 2. - С. 

4 71-487; NQ 5.- С. 164-178. Шифр хранения в БАН: 106. 
Вызов колонистов из Южной Евроnы и бунт корсиканцев. Очерк. - М.: Т-во 
тип.-лит. Вл. Чичерин, 1901. - 34 с. (Отт. из: «Русский вестник». - 1901.- N2 2, 
5) 
1909 
Из истории иностранной колонизации в России (по неизданным архивным 

документам). - М.: nечатня А.И.Снегиревой, 1909. - XII, 342, 84 с. Шифры хра
нения в РНБ: 38. 77.3.81 ил11 132/371 или 1/170низ. 
1912 
К истории иезуитов в России (вероисповедный вопрос в колониях Поволжья 

100 лет тому назад) 1 j Варшавские университетские известия.- 1912.- NQ 3. -
С.1-13. Шифрыхранения в БАН: 672; в РНБ: Пl/113. 
К истории иезуитов в России. - Варшава:. Тип. Варшав. учеб, округа, 1912. - 13 с. 
(Отт. из: «Варшавские университетские известия». - 1912. - NQ 3). Шифр хра
нения в РНБ: 80-7/113. 
1913 
Лекции по новой русской истории, читанные студентам Варшавского универ

ситета и слушательницам Высших женских .курсов в 1912/13 академическом 
году nроф. Г.Г.Писаревским. - Варшава, 1913.- 525 с. Шифр хранения в РНБ: 
91-7/646) . 
Отзыв экстраординарного nрофессора по кафедре русской истории 

Г.Г.Писаревского о сочинении окончившего в 1912 году курс наук по истори
ческому отделению историко-филологического факультета Вячеслава Глаго

лева на тему «Князь М.М. Щербатов, как nублицист и деятель в Екатеринин

ской комиссии для составления проекта нового уложения» 11 Варшавские 
университетские известия. - 1913. - Кн. 4. - С. 147-150. Шифры хранения в 
БАН: 672; в РНБ: Пl/113. 
ПутешествИе цесаревича Константина Павловича по Германии в 1825 году, 
им самим описанное 11 Сб. ст. в честь Д.А. Корсакова. По nоводу сорокалетней 
его ученой и пятидесятилетия учено-литературной деятельности. История. 

История литературы. Археология. Языковедение. Философия. Педагогика. Кн. 

1. Казань, 1913.- С. 202-210. Шифр хранения в РНБ: 37.30,9.10. 
Путешествие цесаревича Константина Павловича по Германии. - Казань: Ли
тогр.-тиn. И.Н.Харитонова, 1913. - 9 с. (Отт. из: Сб. ст. в честь Д.А. Корсакова. -
Казань, 1913). Шифр хранениЯ в РНБ: 37. 77.8.320 . . 
Внутренний распорядок в колониях Поволжья при Екатерине 11 11 Варшаiз
скиr. университетские известия.- 1913.- Кн. 7.- С. 1-16; Кн. 8. - С. 17-4 7; Кн. 9. 
Приложения.- С. 1-XLIV. Шифры хранения в БАН: 672; в РНБ: П1/113. · · 
1914 
IJнутrr.нний распорядок в колониях Поволжья при Екатерине ll. - Варшава: 

тин. Bapm:tfl. учеб, округа, 1914.- (2], 48, XLV с. 
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1915 
Хозяйство и формы землевладения в колониях Поволжья в XVIII и nервой 
четверти XIX века/ 1 Варшавские университетские известия. - Варшава, 1915. 
- NQ 3. - С. 1-48; NQ 5.- С. 49-80. (Публикация не закончена из-за прекращения 
издания «Известий>> на N9 6). Шифры хранения в БАН: 672; в РНБ: П1/113. 
1916 
Хозяйство и формы землевладения в колониях Поволжья в XVII! и nервой 
четверти XIX века 11 Варшавские университетские известия.- 1916. - Ng 1-2. -
С. 1-116, 1-ХХ. Шифры хранения в БАИ: 672; в РНБ: Пl/113. 
Хозяйство и формы землевладения в колониях Поволжья в XVII\ и nервой 
четверти XIX века. - Ростов-на-Дону: тиn. А.И.Тер-Абрамиан, 1916. - [ 4), 116, 
ХХс. 

Иностранные колонисты греко-российского исnоведания в Поволжье 1 /Тру
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