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дяев заявляет о том, что история – это миф, то есть не «материальность»,
а представление; Карсавин пишет о том, что «душевность является основ-
ной стихией истории». Смысл истории, по мнению мыслителей, состоит в
сопричастности человека к всеобщему историческому процессу, прожива-
нии собственной исторической судьбы в масштабах всего мира.
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НЕМЕЦКИЕ КОЛОНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОВОЛЖЬЯ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 1920-Х – 1930-х гг.

1917 г. был поворотным в истории России и населяющих ее народов.
После крушения самодержавия во всех частях империи наблюдался небы-
валый подъем политической активности населения, которая опиралась на
декреты Временного правительства о равенстве всех народов, о политичес-
ких свободах, о праве на самоопределение [1] и т.д.
Научный интерес к теме колонистского движения возродился в связи с

возникновением Автономной Советской Социалистической Республики
Немцев Поволжья (АССР НП) в составе РСФСР. Еще в апреле 1918 г. в
Саратове был создан Поволжский Комиссариат по немецким делам, кото-
рый подготовил и провел с 24 по 30 июня 1918 г. первый съезд Советов
депутатов немецких колоний Поволжья, который определил места компак-
тного проживания поволжских немцев в трех новых уездах: Голо-Кара-
мышском (на правом берегу Волги), Ровенском и Екатериненштадтском
(на левом берегу Волги).
После издания СНК РСФСР декрета [2] о создании Трудовой коммуны

области немцев Поволжья появляются первые работы историков, посвя-
щенные проблемам немецкой автономии [3,4, 9]. Так, Ф.С. Серебряков
издал брошюру, которая была составлена на основе личных наблюдений
автора и официальных документов [3, с. 5]. Особое внимание автор уде-
лил сельскому хозяйству немцев Поволжья. В отдельной главе рассмотре-
но меннонитское хозяйство, как «высококультурный уголок экстенсив-
ного хозяйства» [3, с. 12]. Также в публикации рассматриваются колони-
стская промышленность, причины упадка немецкого хозяйства, голод 1921-
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1922 гг., ставшим тяжелейшим испытанием для населения автономии, как
и жителей многих регионов страны.
В довоенный период появились содержательные труды, посвященные

немецким переселенцам. Среди них заслуживает внимания книга П.К. Гал-
лера «Воспоминания. Быт немцев-колонистов в 60-х годах XIX века» [5].
Она относится не только к источникам личного происхождения, но и явля-
ется историческим исследованием, в котором собран обширный этногра-
фический и исторический материал по теме.
Представляет интерес и сравнительно небольшая по объему работа М.

Гульчака [6]. В ней представлен глубокий и квалифицированный анализ
сельского хозяйства республики, а также форм и методов работы партий-
ных и советских органов в немецкой деревне. Статистические данные, по-
лученные автором в результате обследования Марксштадтского и Бальцер-
ского кантонов, позволили сопоставить уровни развития сельского хозяй-
ства, достигнутые в 1929 г. и в 1914 г.
Появляются первые диссертационные исследования по теме. В 1935 г.

А.И. Клибанов защитил кандидатскую диссертацию по истории менно-
нитской колонизации в России в XVIII–XIX вв. [7]. И это была един-
ственная историческая диссертация довоенного времени по немецкой про-
блематике.
Нельзя не отметить такую своеобразную публикацию как доклад пред-

седателя ЦИК и СН АССР НП Г.А. Люфта [8]. В нем содержится важная
информация, касающаяся состояния экономики Республики немцев По-
волжья накануне Второй мировой войны, рассматриваются проблемы, сто-
явшие перед жителями автономии, а также возможные пути их разреше-
ния, учитывается опыт досоветского периода истории колонистского дви-
жения.
Безусловным достоинством указанных работ является то, что все они

написаны непосредственными очевидцами, активными участниками со-
бытий, происходивших в немецких колониях. Тем не менее, нельзя не
отметить и недостатки рассматриваемых трудов: основанные во многом на
личных воспоминаниях и впечатлениях, они содержат много описательных
и эмоциональных моментов.
К сожалению, значительное количество публикаций, посвященных нем-

цам Поволжья, были утрачены. Часть из них подверглась уничтожению,
другие – переведены в специальные хранилища в связи с ликвидацией в
1941 г. Автономной республики немцев Поволжья и депортацией ее насе-
ления на Урал, в Сибирь, Казахстан и Алтайский край.
В заключение следует отметить, что историография данной проблемы в

указанный период не очень обширна. Механизмы управления иностран-
ными колониями в России фактически не исследовались. Кроме того, изу-
чение колонистского движения в целом было осложнено как внутренни-
ми, так и внешними факторами.
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СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ КНИГИ А.М. НЕКРИЧА «1941, 22 ИЮНЯ»
В ИНСТИТУТЕ МАРКСИЗМА ЛЕНИНИЗМА ПРИ ЦК КПСС

КАК ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

В сентябре 1965 г. была издана книга А.М. Некрича «1941, 22 июня».
В ней он одним из первых среди отечественных историков доказывал ви-
новность сталинского руководства в разгромных поражениях СССР в на-
чальный период Великой Отечественной войны. К сожалению, выход кни-
ги пришелся на период восстановления сталинизма в политике советского
государства, начавшийся после ухода Н.С. Хрущева с поста генерального
секретаря ЦК КПСС. Новому руководству было необходимо свернуть ли-
нию XX-XXII съездов партии, на которых прозвучала критика И.В. Стали-
на, в том числе и обвинение в огромных потерях в начале войны. Поэтому
появление книги и исследователя, уделяющего внимание этой проблеме,
встревожило верхушку партии. Работу решили раскритиковать, с целью
чего организовали ее обсуждение в Институте марксизма-ленинизма при
ЦК КПСС [5, с. 530].


