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ДИССЕРТАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
О НЕМЕЦКОМ НАСЕЛЕНИИ СССР (1920-1980-е гг.) 

· Мова Аде про розвиток дисертацiйних доrлiджень. приевячеи их нiмецысо
му населению СРСР. У 1920-1980-тi рр. вивчення нiмцiв велось у галу3i фi
лолоп1 (дiалектологiя), фiлософii (науковиii атеТзм) та icтopii (iсторiя СРСР). 
З _ЩеолQгiчних причин iсторичнi доrлiдження не розвивались, тому домiнува
ли роботи по вивченню дiалектiв, а роботи по атеiзму повиннi були замiнити iс
торнчнi npaцi. До вiiiни сформувалися науковi школ и з дiалектолоп1 профеео
рiв В.М. Жирмунського (Ленiнград) та Г. Г. Дiнгееа (Саратов), у nirлявоmний 
перiод, пirля того як нiмцi були депорrованi до Сибiру, в Казахстан, Середню 
Азiю, з'явилися новi науковi школи в Томську (керiвник А. Дульзон) i Омську 
(Г. Едiг). У цей перiод дисертацii iсторикiв про нiмцiв. були одиничними (А. Клi
банов, 1935; Л. Малиновський, 1967, 1986; И. Фелдманiс, 1984). 

Ключовi слова: дисертацiя, нiмцi, доrлiдження, науковi школи, переселения. 

Речь идп о развитии диссертационных исrледований, посвященных не
мецкому населению СССР. В 1920-1980-е rоды изучение немцев велось в об
ласти филол.огии (диалектология), философии (научныii атеизм) н истории 
(иСторИя СССР). По IIДеологическим причинам исторические исrледования не 
развивались. поэтому преобllадали работы по изучению диалекrов, а работы 
по атеизму должны были заменить исторические работы. До войны сформи
ровалась научные школы по диалектологии профессоров В. М. Жирмунекого 
(Ленинград) и Г. Г. Дингеса (Саратов). В поrлевоенныii период, поrле того как 
немцЬI. были депортированы в Сибирь. Казахстан и Среднюю Азию, появи
лисЬ новые научные центры в Томске (руководитель А. Дульзон) и Омске 
(I: Едиг). В этот период диссертации историков о немцах былИ единичными 
(А.~J:Iбанов, 1935; Л. Малиновский, 1967, 1986; И. Фелдманис, 1984) • 

. Ключевые слова: диссертация, немцы, исrледования, научные школы, 
переселение. 

The author offers .her analysis of the dissertation thesis about the German 
speaking population ofthe USSR. Because ofideological reasons historical studies 
were limited. lt is told about academic schools initiated Ьу V.М. Zhirmunskiy 
(Leningrad), G.G. Dingez (Saratov); research centers in Tomsk (underthe guidance 
of А, Dulson) and Omsk (G. Edig). Tbere were prepared some dissertations about 
tbe Gerinans (А. Кlibanov, 1935; L. Malinovskiy, 1967, 1986; 1. Feldmanis, 1984). 

Кеу ~vords: dissertation thesis, tbe Germans, researcbes, academic schools, 
resettlement. 

· А~вный· интерес к истории немцев России стал появляться в 
ХIХ-&.Авrорами публикаций были представители колонистов ( пасто-
с И.: в. Черказьянова, 2010 



ры, учителя), чиновники, журналисты. Работы носили описательный 
или популярный характер, дальше констатации фактов практически 
не шли. Из этого ряда выделяется книга Александра Клауса «Наши 
колонии)) (1869). Он первым представил широкую панораму жизни 
колонистов и их историю. И хотя Клаус не бьm историком, а служил 
чиновником Министерства государственных имуществ (МГИ), воз
главлял отдел колоний, его исследование может соперничать с ра

ботой профессионального историка. Книга базируется на архивных 
материалах, хранившихся в МГИ. Изучение истории российских 
немцев не было самоцелью, автор ставил перед собой практИ.ческие 
задачи - в условиях реформирования общества сделюъ опыт, нако
пленный немецкими колонистами, всеобщим достоянием. 

Первой научной работой, представленной к защите, .. была ·ма
гистерская диссертация историка Г. Г. Писаревекого «Из истории 
иностранной колонизации)) (1909). Публичный диспут прошел в 
1909 г. на историко-филологическом факультете Казанского уни..: 
верситета, а результаты защиты были утверждены 4 мая 1909 r. на 
заседании Ученого совета университета; Оппонентом Писаревеко
го выступил член-корреспондент Импера!орской ~Ai(Цeмйй'Frilyi'C~ 
заслуженный ординарный профессор Казанё1<6rо. университета, 
доктор русской истории Д. А. Корсаков ( 1843-1919). По существо
вавшим в то время правилам диссертация была опубликована в 
виде монографии [25]. 

Григорий Григорьевич Писаревекий (1868-1953?) готовил свою 
диссертацию, будучи преподавателем московских средних учебных 
~Д~ниli, Цос,ле защиты диссертации он занял место профессора в 
ВаршавсJWМ университете. Его перу принадлежит целый ряд иссле
дований о поволжских немцах и меннонитах, написанных до 1917 г. 

Для своих научных изысканий Писаревекий не жалел ни вре
мени, ни средств. Исследования он проводил в архивах Москвы и 
Петербурга, в основном использовал документы Московского госу
дарственного архива Министерства иностранных дел (в настоящее 

время - РГАДА). Обращение к первоисточникам XVIII в. и их пу
бликация в полном виде делает труд об иностранной колонизации 
аю:уальным и сегодня, поскольку автор обращается к истокам появ
ления иностранных колонистов в России и скрупулезно анализирует 
фактический ход переселения иностранцев - представителей раз
личных народов. Он убедительно доказывает тот факт, что разработ
ка планов по привлечению иностранцев в Россию началась еще ripи 
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Елизавете Петровне, а полномасштабная ·их реализация состоялась 

при Екатерине 11. 
Советское время с егQ идеалами построения новоrо мира требо

вало других исследователей, других методологических подходов. 

ИСТQр.ическая наука должна бьша стать марксистско-ленинской, а ее 

ядром-учение о классовой борьбе. Сфабрикованное в 1931 г. «акаде
мическое дело», главными фигурантами котороrо бьши академики
историки С. Ф. Платонов, Н. П. Лихачев, Е. В. Тарле и М. К. Любав
Щ<:_ИЙ;:I:I~сло сокрушительный удар по прежней исторической науке. 

llOЛ<>~ .f!QЗИ'il'.lf~ИЗM Писаревскоrо, демонстрировавш~-rо на каждом 
шаrу .Ц~!)ов~ :~:~Щ9'Менrу, к отдельному факту, далеКQrо от теории 
классовой бор:F,~~о.J>щ:не только «устаревшим», но и опасным ме
тодом историческОго. JЩ~;tедQвания. Кроме тоrо, арест Любавеко го, с 
которым Писаревекого связыВали тесные товарищеские отношения, 
мог в любой момент сказаться и на его судьбе. В советское время 
ученый преподавал в университетах Смоленска и Баку, но в это вре, 
мя уже не обращался к теме немецких колонистов. Но уже в 1933 г. 
Писаревекий был уволен из Центральною архивного управления .в 
виду тоrо, что «марксистско-щшинская методология ему совершен .. 
но чужд~U~- .[4, л .. 15]. ]1()сле Щ>сстановления на работе через суд в 
июне. J:9-33_ г.,)~ ЦJЗ5: г. ру~щюдство все же нашло причины, чтобы 
уволwrь Ппс~р~в_сщщ·о . .-Не за горами был 1937 год, поэтому уче~~
выну~~н,бьш пере'страиваться- одной из его новых тем стала борь
ба крестьян Закавказья с феодальными пережитками. 

Представителем новой генерации историКQв, обраrившихся 
к изучению немцев, стал А. И. Клибанов. В 1931 г. появилас~?;его 

книга «Меннониты», а в 1935 г. - диссертация «Меннонитская ~
лонизация на юге России в XVIII-XIX вв.» [12]. Эrо единственная 
историческая диссертация довоенноrо времени по немецкой тещ, 

хотя с марксистских позиций историю немцев Поволжья осветил 
в 1930 г. Д. Шмидт [37]. Александр Ильич Клибанов (1910--1994), 
доктор исТорических наук (I 962), окончил Ленинградский универ
ситет, бьш активным антирелигиозником. В 1933 г.- ответственный 
редактор и уполномоченный по Ленинграду Государственною анти
религиозного издаrельства, в 1934-1936 гг.- докторант АН СССР в 
Ленинrраде. В 1936-1941 и 1948-1954 rr. подвергалея репрессиям за 
связь с «враrом народа>>, этнографом, профессором Н. М. Матори
ным. С 1948 г. и до смерти (исключая период репрессий) он работал в 
Институте истории СССР (Институт российской истории) Академии 
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наук. Клибанов подrоrовил целый ряд фундаментальных работ по 
истории общественно-религиозm>Iх движений в России, по истории 
РеформаЦии и сектантства. В 1983 г. за цикл работ он был удостоен 
Государственной премии. 

В начале войны в 1941 г. немцы были депортированы на восток, 
иrем трудоспособная часть их находилась в трудармии, что. бьiло 
синонимом лаrеря, а потом для всех последовало спецпоселение. 

После снятия со спецучета немцам бьmо запрещено возвращаться в 
родные места. Народ не был реабилитирован, поэтому «немецкая» 
проблемаrика ДесЯтилетиями находилась под негласным запретом. 
Идеологические препоны во многом объясняют сложившиеся пере
косы в историографии российских немцев того периода. 

В 1960-1980-е годы, вплоть до перестройки, изучалось не соб
ственно немецкое население, а, главным образом, те религиозные 
течения, к которым немцы принадлежали. Особенно пристальное 
внимание философов было приковано к баmизму и к сектантству 
в целом. Это были диссертационные работы: Э. Г. Филимонова [30, 
31], Л. Н. Митрохина [23], П. И. Косухи [16], Ю. Н. Чарских [33], 
В. А; Подоляка [26]. Авrоры анализировали феномен сектантства 
в GCCP в целом, его философскую и социальную составщiющие. 
В некоторых работах косвенно упоминаются и немцы, например, в 
кандидаrских диссертациях Ф. И. Гаркавенко [3], В. А. Брянова [2], 
Л. В. Мандрыгина [22]. Некоторые из этих исследователей выдвину
лись по партийной линии, вели активную антирелигиозную nропа
niнДу, другие работали на философских факультетах в вузах. 

Томский университет, старейший в Сибири и один из старейших в 
России, в 1960-е годы стал своеобразной «кузницей кадров» ученых
атеистов, Обращавшихея к немецкой теме. В 1964 г. бьша представ
лена кандидаrская диссертация В. Ф. Крестьянинова «Реакционная 
сущНость идеологии современного меннонитства и пути ее nреодо
ленИя» [13]. После работы Клибанова это была первая диссертация 
посЛевоенного времени, посвященная меннонитам. Хотя работа 
бы.llа вьlполнена по специальности «научный атеизм», в ней анали
зируёТс.Я не Только идеология меннонитов, но и приводится факти
ческий материал по истории возникновения меннонитства, их поЛи
тическОй ДеЯТельности в годы революций, поднимается вопрос об их 
отношении к военной службе, дается стаrистика о количестве веру
ющих по Алтаю, Павлодарской и Омской областям. При подrоrовке 
диссертации в 1963 г. авrор встречался с верующими в селах Солм-
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цевка (Исилькульский р-н, Омская обл.), Шумавовка (Алrайский 
край), Константиновка (Лозовский р:-н, Павлодарская обл). В р~б()Те 
использована отечественная и зарубежная литература на русском и 
немецком языках, периодичесКая печать. Все события автор рассма-. 

тривает, естественно, с позиций классовой борьбы, но даже сквозь 
резкую критику меннонитов проrлядывает их фактичес~ЩJ~ и~рия, 
чщ Привлекает в этой работе современного исследователя. · 

· Кроме работы Крестьянинова, в Томске к защите были представ
лены диссерrации историка И. Д. Эйхгорна (кандидагская, 1966; 
докторская, 1985) [34; 35], Н. А. Костенко (1967) [17], посвященные 
<<реакционной» деятельности протестантов ·Сибири. Такое «притя
жение» к Томску вполне объяснимо. С одной стороны, в универси
тете работали известные профессора, например, И. М. Разгон, т.е. 
~еЛС?f большой научный потенциал, с другой - исходный м~rrериал 
о немцах-верующих находился буквально «под ногами» - Сиqир~ и 

Каз_а.ХС'J,'ан nрцНяли основную часть депортированных н,е~Цев,. ,";,-:-; 
, В 1 ~65 г.· появилась работа Н. И. Ильиных о меюi<щитах, под-: 

гq:гQвленн8.я во Львовском сельхозинституте [10]. Нам IJe Извесrны 
обфТОщ~11 ЗаЩиты диссертации, возможно~ у автОра были Щю.
ф:I~м~j, но -иЗвеСтно, чтО автореферiП выпускалея дважды. Первый 
раз он опубликован в 1964 г. в Москве, во Второй раз - в .1965 г. в. 
Киеве. Защита диссертации прошла в Киевском униВерситеТе Им. 
Т. Г. liJевченко. О самом авторе имеются скудные сведения: первые 
его работы «Черные дела оренбургских сектанrов» (1 960) и «Под ма
ской святош» (1963) бьши опубликованы в Оренбурге, а последую-" 
щие- в Москве. · 

·одним из наиболее авторитетных авторов анrирелигИоЗных Р8.6Щ 
этого периода был Алексей Николаевич Ишrrов. Ипатов защитил две. 
диссертации (1971, 1980), обе посвящены меннонитам. Он вьJДВ~~у,р 
теорию о меннонптах как об этноконфессиональной общности~ Уже 
в кандидатской диссертации автор отмечал различия, существовав

шие между меннонитами и другими немецкоязычными rруппамll_.~а

селения, которые имелись уже на момент их выхода из европейс~,~ 
государств и поселен~ в России. 

Хотя специальных работ о проблемах немецкого населения (кро
ме религиозной жизни) длительное время не было, немцы, как одно 
из национальных меньшинств, стали фнrурировiПЬ в диссертацИЯХ 
историков, посвященных истории народонаселения. В 1969 г., с ин
тервалом в полгода, в Институте истории СССР АкадемИи наук были 



представлены докторские диссертации- В. М. Кабузана «Заселение 

северного Причерномарья (Новороссии) в XVIII - первоИ половине 
XIX вв. (1719-1858 гг.)» и Е. И. Дружининой «Южная Украина в 
1775-1825 гг.». Темы исследованиИ были таковы, что в ·них невоз
можно было не говорить о немецких колонистах. В 1975 г. подобная 
докторская работа бьша подготовлена в Ташкентском университете 
А. М. Матвеевым «Участие зарубежных выходцев в экономической 
и социально-экономической жизни дореволюционного и .совеТского 
Туркестана (1914-1920 гr.)». . ,.. .. , · 

Однако и в этом направлении науки, видимо, с)tЩеСтвов!Ши свои 
подводные течения, препятствовавшие всестороннему изучению во

проса. Так, Геннадий Корнеевич Кронгардт в кандидатской диссер
тации «Население Южного Казахстана и Северной Киргизии в по
следней трети XIX- начале ХХ века (1867-1914 гг.)» (Фрунзе, 1985) 
предпочел сконцентрировать все внимание на коренном' населении 
(казахах и киргизах), а о немцах в диссертации, судя по авrорефераtу, 
нет даже упоминаний. Но ровно через десять лет, в 1995 г.~ когда уже 
можно было свободно говорить о немцах, Кронгардт издал целую 
монографию о немцах Киргизии в дореволюционный период [15], 
а в 1997 г. - книгу о немецком населении Киргизии в 1880-1 990 гг. 
[16]. В предисловии автор отмечает, что только после начала пере
стройки в СССР появилась возможность для изучения немцев края. 

Определенным этапом в разработке немецкой тематики можно 
считать появление в 1967 г. диссертации историка Льва Викторови
ча Малиновского о сибирскоИ немецкой деревне [20]. Диссертация 
была написана под руководством профессора Томского университе
та;· заведующего кафедрой истории СССР И. М. Разгона. Диссертант 
сосредоточился на изучении «основного вопроса политической и 
экономической жизни немецкой деревни 20-:-30-х годов ХХ века
проблемы социалистического строительства>> [20, с. 8]. В рамкаХ за
явленной темы бьши рассмотрены вопросы экономики доколхозной 
деревни, классовой борьбы немецкого крестьянства, кооперирования 
и коллективизации. Авгор использовал Мm"ериалы из государствен

ных и партийных архивов Новосибирска, Омска· и Барнаула, а так
же фоиды Центрального партийного архива ИнстиtуТа марксизма
ленинизма в Москве. Кроме того, были использованы воспомина
ния жителей немецких деревень, собранные автором в 1963-1965 Тr. 
В духе того времени авгор пишет о классовом расслоении немецкой 
деревни, о невысоком уровне сознательности населения, о капита.:. 
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ЛйСТИtiеском, а не социалистическом характере кооперации В немец
КИХ деревнях, о бедняцко-середняцком характере первых немецких 

-ко.ихозов, о слабости сельского пролетариm-а. Применеине опреде:.. 

ленных клише и специфических терминов, заданностЬ · выводов, 
идеологизация любого процесса и явления ...: все это бьшо необхО
·дммьiМ: условием успешности работы советского историка. Однако, 
объеКТЙйно· оценивая работу Малиновского, следует отметить, что 
это бЬl.iia Первая в отечественной историографии работа о немецкОй 
деревне советского периода. После длительного перерыБа вощ)ос 
о немецком крестьянстве в исторической науке вновь·· был поднят 
сибирским исследователем. Автор ввел в научный оборот· боiiъшой 
пласт новых источников, впервые в качестве источника использова:..' 
лась дореволюционная немецкая печать. .,;::\' .. 

Докторская работа Малиновского «Социально-экономическая 
жиЗkь немеЦiФй ксitоннстской деревни в Южной России (1762-
1917.' rt)>>·;бьlла преДсТав.ttена к защите весной 1986 г. в Ленинград
ском :ун1пf~рtиТ~ 'JilfSймеЧательно, что первым оппонентом на за
щите вЬi~.«-:Н~ёор<КJtибанов. ·Предметом исследования i3 
новой диссерта"nии·сбьi:JiИ'·вЬхбраны социально-экономические аспек
тf>t'Жизни ·нем~, Роёёийtкой империи. МетодологическОй основой 

работы стали, главным образом, труды В. И. Ленина и работь1 тех ав
торов, которые· рёЦенЗировал сам Ленин. Сам автор оЦёН:ивает сnою 
работу как «первое марксистское исследование по истории немец
кого· крестьянства Южной России» [21, с. 3]. Важно отметить боль
шую работу диссертанта по выявлению новых источников. Он про

вел исследования в архивах Москвы, Ленинrрада, Одессы, Саратова, 
Днепропетровска, Куйбышева (Самары), Новосибирска и др. Однако 
сеюдня .странным выглядит заявление автора о том, что основ8ым 
и:сточником после 1871 г. является национальная печать, в частности 
<<Одесская газета». Казалось бы, при таком многообразии использо
ванных архивов не могло быть дефицита и в архивных мm-ериалах. 
· Оценивая период 1960-1980-х годов, важно отметить, что немец-. 
кая тема, как это ни покажется странным, медленно, обходными пу
тями, но все же пробивала себе дорогу. Пристальное·внимание лit'mь 
к одной из сторон жизни немцев - религиозной, невольно напоми

нало о существовании немецкого населения в СССР.· В соответсrвии 
с методологией того периода диссертационные работы по истории· 
т-еизма проведены на высоком научном уровне, хотя и несли на себе 
сильнейший идеологический отпечm-ок. Подготовкой диссертантов 



занимались известные специалисты, защиты проходили в крупных 

научных центрах страны, таких как Томский, Киевский, Таu:iкент
ский университеты. Таким образом, со многими оговорками,· но мож
но признать. что бьmи заложены теоретические основы в изучении 
одной из сторон духовной жизни немцев советского периоДа. ДруГим 
каналом «проникновению> немцев на страницы научных исследова

ний, как уже отмечалось, бьmи работы, посвященные безобидным, 
с точки зрения господствовавшей идеологии, темам, например, по 

истории населения отдельно взятых регионов. 

Полномасштабные исторические исследования, основанные на 
богаrом архивном маrериале, значительная часть которого ранее 
была засекречена, свободные от идеологической зашоренности, раз
вернулись лишь с конца 1980-х годов. 

В иереетроечное время исследоваrели Казахстана стали пио~ 
нерами в изучении немецкого населения. В 1991-1992 гг. в Инсти
туте истории и этнологии им. Ч. Ч. Валмханова АН КазССР бьmи 
успешно защищены диссерrации А. Н. Фризена [32], Л. Э. Рис [28], 
В. Э. Кригера [14]. Характерно, что все авТоры немецкого проис
хождения, поэтому вполне доnустимо, что такая «компактность» в 

защите диссерrаций была связана с личными планами людей, позже 
эмигрировавших в Германию. 

Более успешно, по сравнению с историей, развивзлись дово~ 
енные исследования в области диалектологии [подробнее см.: 37]. 
Первые опыты по изучению немецких диалектов относятся к 1913-
1914 гr. и связаны с работой преподаваrеля Саратовского универ
сИтеТа А.·(%). Лозингера и школьного учителя из Ягодной Поляны 
и:'r~ Кромма. 

В первой половине 1920-х годов в СССР еложились диалектоло
гические центры в Саратове (1922) и Ленинграде (1924), научньiе 
школы возг.лавляли профессора Г. Г. ДиНI-ес и В. М. Жирмунский. 
Под их руководством бьша развернута большая работа по изучени.IО 
диалектов в Поволжье, Украине, Кавказе и Крыму, Л~нщtградской 
области. · · ·· 

Возникновение Саратовского центра связано с именем Георга 
Ге~риховича Дингеса ( 1891-1932), уроженца колонии Блюменфель.zi 
на Волге [29, с. 5~0]. По окончании историко-филологического фа~ 
культета Московского университета в 1917 г. он представил диссер~ 
тацшо «Русское влияние на диалекты немецких колонистов ~амарТ 
ской и.Саратовской губерний» ... Защита состоялась в своем же YHff:: 
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верситете, оппонентом выступил професеор В. К. Поржезинс~<;ий. 
В ноябре 1918 г. Динrесу бьшо предложено место преподаваtеhя 
немецкого языка в Саратовском университете. В то время кафедрой 

заведовал молодой профессор из Петербурга.- В. М. Жирмунский. 
С 1920 г. Дингес параллельна с работой в университете руководит 
Немецким отделением Саратовского института иностранных язы
ков. Летом 1929 г. Дингес был назначен директором только что соз
данного Немецкого педагогического института в Покровске. 

По инициативе двух энтузиастов - Дингеса и Лозингера, бьш 

создан центр по изучению немецких диалектов Поволжья, который 
стiШ своеобразным отделением созданного в 1925 г. в Покровске 
Центрального музея АССР немцев Поволжья. Работа, которая с каЖ
дым годом приобретала все больший размах, была прервана арестом 
ДиНI-ес~ в 1930 ·г. после двухлетнего закточения в Бутырекой тюрь
ме посЛедоваЛа ссьшка в Колпашево современной Томской области. 
РабОтая санитаром в местной больнице, ученый заразился брюшным 
тифом и скончался в июле 1932 г. Как предполагают исследователи, 
рукопись диссертации, которая не сохранилась, могла быть сожжена 
после смерти ученого из-за Страха распространения инфекции [9, 
с. 74; 29, с. 58]. 

УченИКом и последователем Дингеса стал Андрей (Андреас) Пе
трович Дульзон (1900-1973), выходец из семьи немца-колониста Са
марской губернии. Он возглавил центр по изучению диалектов по~е 
смерти учителя и значительно пополнил многие разделы его ap~lf&t= 

материалы по истории поселений и этнографии, словарь диалеКООв. 
Исследование диалектов Дульзон начал в своем родном селе Прайс 
(Кра.Снополье ). В 1938 г. им была защищена кандидатская диссер
тация «Альт-Урбахский диалекr>> [6]. В качестве предмета иссле
дования он выбрал язык жителей одного из старейших сел - Альт
Урбаха, основанного в 1767 г. Дульзону оппонировали профессора 
Н. С. Чемоданов и М. В. Сергиевский. В 1939-м появиласЬ доктор
ская диссертация «Проблема смешения диалектов по маrериалам 
говора села Прайс» [7]. 

Организация Ленинградского центра по изучению диалек
тов - заслуга профессора, академика (с 1966) В. М. Жирмунекого 
(1891-1971). Виктор Максимович увлекся диалектологией еще в 
Саратове, где он в 1917-1919 гг., до возвращения в Петроград, воз
главлял кафедру романо-германской филологии. В 1921 г. вместе со 
своим учеником А. Штрёмом провел ознакомительную поездку в 



136 151111 87·--&-551-S~~-S. 8IJIIII8QI ............ _,..,..... 2818 

немецl(:ие поселения на Неве, а в 1924 г. уже был организован се

минар по изучению немецких поселений европейской '!асти. страны 

при Научно-исследовательском институте сравнительного изу'!еi:IИЯ 
литератур и языков Востока и Запада [28, с. 61-70; 5, с. 108-1_1~]. 
К работе он привлек своих аспирантов и студентов, ср~д~. котрр;ых 
Л. Зиндер, Э. Иоrансен, А. Штр~м и др. В 1926 г. состоsщась первая 
экспедiщия в немецкие села Украины, были обследованы 26 старей
ших поселений, в т. ч. Иозефсталъ, Ям бур г. Штрем работал в районе 
молочанских колоний, а Иоrансен - в Крыму, в районе Симферопо

ля и Феодосии. Вторая экспедиция прошла в 1927 г., обследовая:~сь 
мариупольские и черниговские колонии. Зимой 1928 г. работа велась 
в Молдавии. Лето 1929 г. Жирмунекий и Штр!м провели под Дне
пропетровском в Ямбурге, а затем перебрались в Еленендорф (А;rер
байджан). В 1930 г. ученики профессора обследовали новrородск;~е 
поселения, тогда же состоялась последняя экспедиция на У:краицу. 
Зщm.:~J>Iвали песни, баллады, лексику, связанную с селЬским хозя.:й
ством .. Однако в связи с политическими событиями _рабща Лtщин; 
градского цекrра прекратила работу в 1931 г., а планировавшиеся.:.~с
следования Сибири и Казахстана не б~ли даже начаты. Сам .Ви1q0р 
Максимович трижды подвергалея арестам . 

.. _,;Несмотря на кратковременность существования центра, на ·все 
сложности, с которыми столкнулисЪ исследователи диалектов,. в 

Ленинграде сохранился крупнейший центр германистики, часть 
ученых-германистов работала в университете, другая - в Лен~н:

градском отделении Института языкознания · АН СССР.. У.чеЩt~и 
Жирмунекого- Л. Р. Зиндер, Н. Н. Берников и С. А. МирDнов, _усде.:. 
ли _защитить диссертации в Ленинградском университете накануне 
вoJ,i_f{ql. Диссертация Зиндера была посвящена фонологии немещrо.го 
язьша (1938). Берников представил в 1939 г. работу «Изменения в 
словарном составе языка немцев Поволжья под влЩiнием Великой 
Окrябръской революции», а Миронов в 1940 г. - «Раз~итие анализа 
в системе склонения немецких диалектов» (в послевоенно.е, ,~~ft:IЯ 
Миронов, научный сотрудник Института языкознанЩ~АН СССР, не
однократно выступал оппонентом на защитах диссертаций по диа
лектам). 

. . :Война и последовавшие политические события прервали иссле
дования немецких диалектов в СССР. Перерыв в едва начавш~мс~ 
Процессе связан с политическими событиями в стране и трагичесiЩй 

судьбой немцев. Новый этап в научном исследовании немцев СС<;:~ 
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начался в 1960-е rоды и связан с именами А. П. Дульзона~ Г. Г. Едига, 
Г. Я. Панкраца. Закономерно, что центры по изучению немецких диа~. 

лекrов сместились на восток, вслед за носителями немецкоrо:·языка. · 
Силами Дульзона и Едига были созданы научные шКолы в Томском 
и Омском педагогических институтах на базе факультетов иностран
ных языков. Позже к работе подключилисЪ коллеги из Алма-Аты. 
Когда вновь стало возможным заним!Пься диалекrологией, то на 
помощь опальным исследов!Пелям пришли ленинградские ученые. 

Именно в Ленинграде, в отделении Института языкознания в 1962 г. 
состоялась защита кандид!Пской диссертации Гуго Гуrовича Едига, 
осноВ!Пеля омской научной школы диалекrолоrов, а в 1969 г. - док
торской диссертации друrого крупноrо специалиста в этой области 
Генриха Яковлевича Панкраца, основ!Пеля научной школы в Алма
Ате. 

После депортации в Сибирь Дульзон был зачислен в Томский 
педаrогический институт профессором кафедры немецкого языка 
(с 1 октября 1941 г.), а с 15 января 1942 г. он возглавил эту кафедру. 
Но вскоре. он. был мобилизован в трудармию - работал на томской 
ТЭЦ; просеи:вал уголь. Однако уже с 13 июля 1943 г. смог снова вер
нуТься к педаrогической рабm'е. При нем была открыта аспирантура 
по германским языкам, и первые ero аспиранты занимались диалек
тологией (А. И. Кузьмина [ 19], Г. Г. Едиг [8], И. Е. Авдеев [1 ]), совре
менным немецким (Н. И. Агеева, И. А. Мыльникова, Г. К. Каменец: 

и др.) и английским языками. Всего под ero руководством защищено 
22 · кандидатские диссертации по германским и индоевропейским 
яЗЬiкам· (24, с. 5]. 

Личные творческие планы Дульзона в это время претерпели се .. 
рьезные изменения - на смену изучению немецких диалектов приш

ЛИ· языки малых народов Сибири. Именно работы в этой области 
принесли Дульзону всемирную известность. В 1971 г. ему бьша при
суждена Государственная премия за фундаментальный труд «Кет
скнй язык» ( 1968). Важнейшей заслуrой Дульзона в этот период, без 
сомнения, следует признать и то, что он восnитал талантливоrо уче

ника- Гуго Гуговича Едига ( 192~ 1991 ). 
, Научный вклад Едига характеризуется усовершенствованием си
стематизации диалектов на территории СССР. Он доказал, что немец
кие диа:лекrы, сохранившиеся на tсонец 1980-х rодов, по большей ча
сi'И'сi'Зли смешанными. Он вьщелил следующие тиnы rоворов, сохра
нИвшие наиболее яркие черты диалектов ирародины в относительно 
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чистом виде: 1) севернобаварский диалект на Алтае; 2) австрийско
баЩ!рский диалект в Закарпатье; 3) верхнегессенекий диалект в Ом
ской .. области; 4) швабский диалект в Казахстане и Таджикисrане; 
5) . волыиско-немецкий диалект восточносредненемецкого. тишi, 
встречающийся в селах Западной Сибири (Омская и Новосибирская 

области, Алтайский край), на Урале, в Казахстане, Киргизи.и и Тад

жикистане. В 1970-1980-е годы под его руководством бьmо защище

но 12 диссертаций по диалектологии (В. К. Гейнц, 1971; Г. И. Валл, 
1974; Е. А. Григорьева, 1978; Е. А. Ростовцев, 1978; О. Э. Нидерк- · 
вель, 1978; А. К. Бокк, 1979; Н. Г. БереНд, 1981; Р. А. Бони, 1982; 
Т. И. Иоганзен, 1985; Т. В. Батурина, 1985; Л. И. Москалюк, 1985; 
Р. Н. Корн, 1986). Научный авторитет Едига бьш непререкаем, его 
имя широко известно, поэтому его. ученики защищалJiу~ во многи.х 

университетах и институтах СССР (Калинин, Киев, Львов, Минс.к, 

Мо.~~ва, Одесса). Заслугой Едига стала и организация ~(jорника,<<:flо
проq~ дцалектологии и истории немецкого языка>>, и:зд.ававщего.ся 

под еJ9,редакцией с 1969 по 1989 г. 
Друrрй ученик Дульзона, Генрих Яковлевич Паю~рац:(Z-1984) в_ 

50-70-е годы работал сначала в Алма-Атинском пединституте, а с 

1958 г. -в Педагогическом институте иностранных языков. С сере
дины 70-х годов и до смерти бьш профессором Минского педагоги

ческого института иностранных языков. Кандидатскую диссерт~щию 

защитил в 1960 г. в Московском пединституте иностранных. языков, 
а докторскую - в 1969 г. в Ленинградском отделении Ицститута язы- . 
кознания. Ему оппонировали ведущие германисты страны, ленин- · 
градские профессора: В. М. Жирмунский, В. Г. Адмони, Л. Р: Зин.цер. 
Он подготовил четырех специалистов по немецкой диалектологии: 

А. А. Вейлерта (1968), Д. Я. Гооге (1973), И. Г. Ла~ан (1977) 11 
В. Т. КирщJiера (1984). Последнего диссертанта ГенрихЯковлевич · 
не довел до конца- кончина ученого помешала разделить у сп~ ~во-:

его ученика из Ташкента. 

При внешнем благополучии в развитии немецкой диалектологии 

филологи и в это время сталкивались с трудностями. Исследования 

были разрешены, но при более чем прохладном отношении офици- . 
альных инстанций не получали никакой поддержки и зиждились на 

энтузиазме самих исследователей. 

О сложностях более . П()зднего J:Jремени вспоминает Татьяна Бо
до~на Иоганзен, автор диссертации «Звуковой строй се13ернобавар
ского диалекта в СССР» (1985): <<Я с отличием закончила немецкое 
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·ОТделение факультета иностранных языкОв Томского пединститута, 
а затем аспирантуру профеесора Г. Г. Едига по германисти~ (диа
лектологии). Темой моей диссерrации стал баварский диалект Ал-

-тая. И, конечно, как и у всех остальных немцев (хотя по паёпорrу я 
всегда бьша записана русской), у меня в 70-80-е годы тоже наЧались 
запреты на стажировки в Германии, конференции в Австрии;· нача
. лась переделка диссерrации в связи с тем, что речь в ней идет Ь ком
пактных поселениях российских немцев, не утративших в ?().:.е годы 

· свой язЬiк и культуру и т.д.» [ 11 ]. 
· · В · настоящее время ученики И последоваrели Ж}!:рмунского, 

· ;L(:Инrеса, Дульзона, Едига продолжаi()Т исследоваrельскую рабо
Ту в Сибири и в северных регионах России, там, где еще сохранИ
Лось немецкое население. В педагогическиХ университетах Барнау
ла и Красноярска под руководством д.ф.н. Л. И. Маскалюк и к.ф.н. 
в~ А. Дятловой подготовлен целый ряд кандидiПСКИХ диссерriЩий 

по немецким диалекТам Алтая и Красноярекого края. К сожаленИЮ, 
со ·смерrью Светланы Владимировны Смирницкой (1935-2000) npe-

.. крiПИлись исследования немецких диалектов в Институте лингви
··Стических исследований (быв. Ленинградское отделение Института 
· Языкознания) РАН. · "' 

ПерестроеЧные процессы в стране, ликвидация «железного за

навеса», распаД СССР по-разному сказзлись на состоянии научных 
Исследований в области истории и филологии. Для историков на
СТупило время свободноrо выбора направления исследований, стали 
,цосту~ьrми ранее засекреченные архивные материалы и библиотеч
ныё фондь,r, поэтому КоЛичество и разнообразие диссерrационных 
тем,. посвяЩенных немцам, поражает. По нашим подсчетам, только 
за десять лет, с 1998 по 2007 г., историками России и стран СНГ было 
защищено 109 кандидатских и 16 докторских диссерrаций, всецело 
посвященных российским немцам, либо проблемы немецкого насе-

- ления составляют часть диссерrации. · 
Совершенно иная ситуация сложилась у филологов. Темпы раз

. вИтия исследований в области диалектологиИ стали замедляться уже 
в конце 1980-х годов. Массовая эмиграция немцев в конце 1980-х
начале 1990-х годов привела к тому, что уехала подавляющая часть 
носителей языка, к сожалению, в этом же потоке выехали' и многие 
исследоваrели. Так, например, эмигрировали Г. Г. Едиг, Н. ·г:•веренд, 
руководители омской научной школы. За то же десятилетие, начиная 
с 1998 г., по специальностям 10.02.04 - Германские языки и 10.02.19 
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-Теория языка защитились 13 человек (12 кандидатских и 1 доктор
ская диссертация), и все они- россияне. 

Об изменившейся ситуации после 1991 г. свидетельствуют наши 

подсчеты. В 1960-1990 гг. всего было представлено 46 диссертаций, 
из них по филологии- 29, по истории -7, по философии (научный 
атеизм)- 10. Как видим, подавляющее большинство составили гер
манисты (63 %). В 1991- первой половине 2009 г. всего выявлено 
214 диссертаций, из них по филологии (языкознание)- 19 (9. %), по 
истории- 171 (80 %) и по другим наукам (философ.ия,-лолитоло
гия, педагогика, цсщология, литературовед~ние, искусствоведение 

и др.)- 23. Таким образом, в последние два десятилетия немецкая 
проблематика стала привлекаrельной для представителей различ
ных научных дисципл.ин. Наибольший интерес она вызывает у исто

риков, что вполне закономерно - после длительного замалчивания 

темы наблюдается .мощный прорыв в ее изучении. Спад в области 
языкознания связан со многими объективными явлени}IМИ, главным 
из которых стала эмиграция немецкого населения, утрата немецкого 

языка вследствие ассимиляционных процессов. 

С развалом информационного пространства у исследователей 

немецкой темаrики, как, впрочем, и в целом в науке, появилась се

рьезная проблема коммуникации и обмена информацией, что стало 
одной из причин незнания или игнорирования достижений коллег. 

Но ~тОт .вопрос может стать предметом специального иссЛедования. 
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