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АЛЕКСАНДРА АВГУСТОВИЧА КЛАУСА (1829-1887) 

Проапалiзовано вiдомi бiоrрафiчнi данi про А. А. Клауса, автора мопо

rрафii ((Нашi колонii» (1869), 11рсдставлеио повi вiдомостi про 11ьоrо та йоrо 
иашадкiв. 

Ключовi слова: А. А. Клаус, бiографiя, дворяни11, uiмцi, Катери11ославська 

губериiя. 

Проанализированы известные биоrрафическис сведения о А. А. Клаусе, 

авторе мопоrрафии (<Наши колонии» (1869), нредставлены новые данные о 
11ем и ero потомках. 

Ключевые слова: А. А. Клаус, биография, дворяиин, 11емцы, Екатериllос
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The known blographical information about А. Юaus an author of the 
monograph ((Qur Colony>> (1869), ncw information ·about him and his dcscendants 
are analyzed. 

Keywords: А. Кlаиs, blography, nohle Germans, Ekaterinoslav Province. 

Im Beitrag wurden die bcrcits bckannten Ьiografischcn Daten von 
А. А. Юaus, dem Autor der Monographic (<Nasi kolonili> (1969) analysiert und 
neue lnformationen iiber ihn und seine Nachfahren priisentiert. 

Sch/йsselbegriffe: А. Klaиs (Claиs), Biographie, Adliger, Deиtsche, 

Goиvernement Ekaterinoslav. 

Имя автора первой обобщающей моноrрафии об иностранных ко
лонистах России «Наши колонии» хорошо известно историкам, зани

мающимся вопросами колонизации в Российской империи в XlX в. 
Благодаря изысканиям доктора ист. наук И. В. Черказьяновой, исто

риография российских немцев пополнилась биографическими дан

ными и спИском трудов А. А. Клауса [14; 15; 16]. Вновь обратиться 
к его биоrрафии побуждают несколько причин. Несмотря на неболь

шой объем, сведения о жизни этого человека Крайне разноречивы и 

отрывочны, ясности нет, спорные моменты соседствуют с остающи

мися «белыми пятнами». 
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Как известно, после создания Автономной Республики нем
цев Поволжья в 20-е гг. :ХХ ст. появился целый ряд публикаций 
историко-краеведческого характера. Одной из них был историче
ский очеркП. И. Зиппера со сведениями о вьщающихся деятелях из 
поволжских колоний. Среди биографий - очень краткая Алексан
дра Клауса с юпочевой информацией. Родился Александр 13 дека
бря 1829 г. в колонии Норка, где его отец бьш учителем и органи
стом. После окончания шкоJIЪI, проявившего хорошие способности 
мальчика отец определил в 1-ю Саратовскую гимназию. Затем Клаус 
ПОС'rупил па службу в Саратовскую контору иностранных поселен

цев. Далее Зиннер пишет, что после закрытия конторы чиновник пе
ревелся в Петербург [7], и здесь ошибается. Этот попечительный ор
ган был реформирован в 1871 г. и прекратил свое существование в 
1877 г., а Клаус к этому времени успел, работая в Министерстве го
сударствешrых имуществ, издать свою книгу, затем перейти на служ
бу в другое министерство и выйти в отставку. 

Информация Зинпера о том, что перед смертью, последовавшей 
7 января 1887 г., Клаус состоял прсдседателем Екатеринославской гу
бернской земской управы, тоже не подТВерждается. В 1872-1885 гг. 
эту должность занимал П. А. Япчепко [9], а в 1885-1890- И. В. Бур
хаиовекий [10]. 

Следующим пеясность в биографию Александра Клауса внес 
Н. Я. Эйдельмап, изучавший жизнь и деятельность социалиста
утописта П. Л. Бахмстева. Устанавливая личность его друга испод

вижника <<Августа К», литературовед пришел к выводу, что это Ав
густ Августович Клаус (Кляус ), окончивший вместе с Бахметевым 
Саратовскую гимназию в 1851 г. Поиски сведений о нем привели 
Н. Эйдельмана к документам о студенте Самуиле Клаусе, который в 

1858 г. был исключен из Московского университета и выслан в Са
ратов, где чиповпик Саратовской копторы иноС'rранных поселен
цев Август Клаус предоставил полицмейстеру расписки «в приня
тии им ... родного брата его Самуила Клауса>>. На основании этого 
Эйдельман идентифицирует АвгуС'Га Клауса с А. Клаусом из книги 
С. Д. Соколова «Саратовцы писатели и ученые» (1913) [17, с. 391-
392]. Но сообщешюе Соколовым относится не к биографии Авгу
ста. Это этапы жизни Александра. Не может быть АвгуС'Г АвгуС'Го
вич автором книги «Паши колонии»! К тому же Соколов ошибся, на
звав годом смерти автора юrиги «Наши колонии» 1870 год•. Путани-

* Возможно, это год смерти Августа Ивановича или Августа Августови
ча Клауса. 
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ца эта произоiШiа отrого, что и Александр Августович, и Август Ав

густович оба служили в Конторе иностранных поселенцев и даже од
новременно [2]. 

Более того, американец Дж. Лонг сообщает, что у Александра 

Клауса был брат Август [23]. Из всего этого можно заключить -
Александр, Август и Самуил были братьями. 

Сведения о Самуиле Августовиче Клаусе (1839-1863) подтверж
даются и дополняются новым биографическим словарем «Казан

ский университет» [4, с. 239]. Этот же словарь дает информацию еще 
об одном Клаусе- Александре (Юлии) Августовиче (1843 - ?) [4, 
с. 239]. Но, увы, и здесь допущена ошибка- половина сведений от

носится к биографии Александра Августовича Клауса (1829-1887). 
Нет в публикациях единого мнения о том, в какой должности 

служил Александр Клаус в Саратовской копторе иноетрапных по
селенцев. Одни называют его смотрителем [14, с. 20], другие- чи

новником конторы или ее председателем. Правы первые. В списке 

управляющих конторы Клаус не значится [6, с. 181]. По данным па 
1860-1861 гr., он, как и его брат Август, смотритель колоний [2]. 

Нет единого мнения и о точном времени переезда Клауса из Сара

това в Петербург. Н. Э. Вашкау, например, ссьшаясь на информацию 
Дж. Лонrа, указывает 1863 год [5, с. 166]. Другие называют 1865 год. 
Между тем в Адрес-календаре на 1861_.:._1862 год, изданном Импера
торской Академией наук, титулярный совеп1ик Александр Августо

вич Клаус уже значится чиновником МГИ [3]. Сведения о поволж
ских колониях для своей книги Клаус использовал, в том числе, из 

материалов их ревизии 1860 г., в которой участвовал в качестве се
кретаря. Возможно, именно во время этой министерской проверки 

он обратил на себя внимание столичных чиновников и был переве
ден в Петербург. 

Не очень убедительна информация Я. Дища об увольнении Клау
са из Министерства государственных имуществ [6, с. 329]. В 1870 г. 
по заданию этого ведомства он обследовал еврейские земледельче

ские колонии Екатеринаславекой и Херсонской губерний. Тщатель

но изучив их, он осветил разный уровень их состояния, положитель

ные и отрицательные стороны. Для более наглядной демонстрации 

причин их неудовлетворительного состояния Клаус сделал характер

,н:ые сопоставления с положением немецкИх и болгарских колоний. 

Он полагал, что намечающиеся преобразовапия колониального ве
домства приведут евреев-земледельцев к более успешной деятеJJьно-



сти. Министр Л. Зелепой одобрил доюrад Клауса, поблагодарив «за 
отличное выполнение возложенного па него поручсния» [8]. 

За успешное проведение в жизнь правил 4 июня 1871 г. (передачу 
немецких колоний из ведомства МГИ в ведение общих губернских 
и местных учреждений по крестьянским делам) в числе высших чи
новников А. Клаус бьш награжден земельным наделом в 1 000 деся
тин [15, с. 142]. Опального чиновника вряд ли наградили бы. Скорее 
всего, он оказался за пrrатом сильно уменьшенного в результате ре

формирования Колониалыюго отделения· [13]. Как отмечает И. Чер
казьяпова, именно в 1871 г. Клаус перешел в Министерство путей со
общения [15, с. 142]. 

Список публикаций Клауса можно дополнить еще одной статьей: 

«Заrшска о Днепровских порогах, судоходстве в них и лоцманском 

при них обществе» (Журнал Министерства путей сообщения, 1875), 
которая включена П. Белявсхим в статью «Днепр» для энциклопедии 

Брокгауза и Эфропа (1893). 
Его труд «Наши колонии» по сей день востребован исследовате

лями и активно используется при изучении колонизационных про

цсссов, в которых участвовали немцы, меннониты, болгары. Соб
ствсшюе мнение о мотивах, но которым А. Клаус «заточил перо и на
писал свою юiИгу», изложил в своем сочm1енин Г. Бауэр, тоже быв
ший чиповник Саратовской копторы [18]. Репринтное издание пере
вода юiиги на немецкий язык, вышедшего в 1887 г. в Одессе (в год 
смерти Клауса), увидело свет в Гермапии в 2009 г. [20]. 

В 1998 г. ка1щ. ист. наук С. В. Абросимова опубликовала ин
формацию о пекосм дворянипс Клаусе. Анализируя состав дворян

немцев в 3-й части родословпой юiиги Екатерmюславской губернии, 
хранящейся в Днепропетровском историческом музее, автор, сре

ди прочих, упомянула Александра Августовича Клауса, ранее слу
жившего в Саратовской копторе нпостранных поселенцев, который 

в 1877 г. вышел в отставку и персселился в Екатсрmюславскую гу
бернию [1, с. 17]. Как извсс·пю, в 3-ю часть губернских родослов
ных книг вносились лица, приобретшие право потомственного дво
рянства на гражданской службе (оно распространялось на высшие 
гражданские чипы, начиная с IV-гo класса- действительного стат

ского советника). 

* Структура МГИ в 1866 г. претерпела изменения (nша крестьянская ре
форма па казенных землях). Отделение по делам колоний в Департаменте 
общих дел преДJiагwюсь сделать временным. В результате реформирования 

колониального ведомства (1871) его в 1878 г. и вовсе упразднили. 
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И вот в моих руках заветный фолиант, содержащий достоверные 
сведения об отставном действительном статском советнике Алексан
дре Августовиче Клаусе, 56 лет, проживающем в собствешюм име
нии в Мариупольском уезде (по состояпию па 1886 г.). Запись была 
сделана на основании указа о его отставке из Департамента шоссей

ных и водяных сообщений Министерства пуrсй сообщения от 4 мар
та 1877 (.N!! 1342). Из нес видно, что происходил Клаус из иностран
цев, вероисповедания лютеранского, в службу вступил в Саратов
скую контору иностранных поселенцев с чипом коллежского реги

стратора 14 марта 1848 г. За выслугу лет произведен в надворные 
советники со старшинством 14 марта 1866 г. За отличную и полез
ную службу награжден следующим чином (8 апреля 1873 г.)- дей
ствительного статского советника, а с 18 февраля 1877 г. уволен в 
отставку по собственному прошспию (из-за болезни). Определение 
Екатеринославского дворянского депутатского собрания от 18 фев
раля 1886 г. о внесении Клауса в дворянскую родословную клиrу 
было утверждено указом Правительствующего сената 4 июня 1886 г. 
[12, с. 57]. 

В родословной книге содержится еще одна любопытная информа
ция. В графе «имеют вписываться вес сыновья» значится: «Оirрсдслс
писм депуrатского собрания 14 июня 1890 г. сопричислен сын Нико
лай» [12, с. 56 об.]. 

Однако этим сведения не исчерпываются. 
В 2004 г. в Петербурге И. М. Рау была опубликована статья об 

Инне Николаевне фон Клаус- внучке ... А. Клауса [11]! Автор сооб
щает: «Она родилась 25 апреля 1888 r. в семье немецкого барона Ни
колая Александровича фон Клауса в имении Трудовое Мариуполь
ского уезда Екатерипославской губернии. Н. Л. Клаус, сын Алек
сандра Августовича фон Клауса, уроже1ща Саратовской губернии, 
действительного статского советника, ницс-директора Департамен
та шоссейных водных сообщений МиiJИстсрства пуrей сообщения». 
Далее И. М. Рау пишет, что се прадед, Н. А. Клаус, окончил 2-ю гим
на.1ию в С.-Петербурге, затем -военное Константиновекое учили
ще·, после чего произведен в подпоручики 52-го псхотпого Вилсн
екого его императорского величества кн. Кирилла Владимировича 

IIOJiкa. Позже он стал штабс-капитаном 5-й резервпой артиллерий
ской бригады, был земским начальником 6-го участка Мариуполь
скш·о уезда [13, с. 22]. 

* 2-е военное Констанrиновское училище. 
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Похоже, автор статьи располагает очень скудными сведениями 
об Александре Августовиче. Не понятно, откуда появился титул «ба
рон» и приставка «фон». Ничего не сообщается и о судьбе Николая 
Клауса, хотя в статье помещены его фотография (в весьма преклон
пом возрасте) и сведения о втором браке. Упоминаются еще двое де
тей от этого брака- Елена и Сергей. Об их судьбе- ни слова. Однако 
совершенно очевидно, что в Мариупольском уезде у Клаусов было 
имение с названием «Трудовое», и Инна Михайловна Рау, живущая 
ныне в Германии, является праправнучкой Александра Августовича 
Клауса, прямым потомком по женской линии. К сожалению, устано
вить контакт с ней пока не удалось. 
И все же в жизнеописании А. Кла:уса по-прежнему остаются «бе

лые пятна». Доподлинно не известно, где именно он умер и похоро
пен. В «Екатеринославских губернских ведомостях» некролог отсут
ствует. Нет сведений о его окружении, контактах, семье. С большой 
долей вероятности можно предположить, что его предок происходил 
из графства Изенбург. Прибывший в Россию в 1767 г. Петер Кла
ус (1727-1780) поселился в поволжской колонии Норка [19]. Здесь в 
1811 г. жили дети его внука, Иогаrшеса Клауса (1776-1809),- сиро
ты Генрих (1800-?) и Август (1807-?). 

Так уж случилось, что поволжец Алексаrщр Клаус, став землевла
дельцем, па склоне лет оказался в Екатеринаславекой губернии. Но и 
об этом периоде его жизни пока ничего не известно. 
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КОЛОНИИ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ 
В СЕВЕРНОЙ АМЕРЦКЕ 

В КОНЦЕ XIX- НА ЧАЛЕ ХХ вв. 

Розпuшуто Irита1ши с11адковоi дислокацii мiсць uосслснь 11iмецьких гро· 

мад у Росiйсыdй iм11cpii та в Пiвпiчпiй Амсрицi в 11срiод мirpaцii в кiвцi 

XIX- 11а 11очатку ХХ ст. 

Ключовi слова: росiйськ.i нiмцi, CJJJA, KfJI1aдa, /lричорномор'я, ПоволЖJI, 
ВОJiинь. 

Рассмотре11 BOIIpOC upeeMCTBCIIIIOЙ ДИСJIОКаЦИИ МССТ IIOCCЛCIIИЙ IICMCЦ
ICИX oбЩJIII в РоссJtйской им1rерии и в Северпой Америке в 11ериод миграции 

в коuце XIX - в llaЧaJie хх вв. 

Ключевые слова: российские немцы, США, Канада, l/ричерноморье, По

волжье, Волынь. 

The question about succcssion locations of German communities scttlemcnts 
in the Russian Empire and in North Amcrica during the migration period in thc 
latc XIX- carly ХХ centuries is analizcd. 

Keywords: the Rиssian Germans, the U.S., Canada, the Black Sea region, the 
Volga region, Volyn. 
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