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Семинар «Немцы в России: русско-немецкие научные  и культурные связи»
Семинар «Немцы в России: русско-

исмецкие научные и культурные связи» был
основан вссноП 1990 г. одновременно с воз-
никиовсиием в Санкт-Петербурге (тогда еще
Ленинграде) Немецкого общества. Органи
заторы стремились помочь петербургским
немцам вновь обрести свой язык и культуру,
утраченные отнюдь не по их вине, и одновре
менно воссоздать пласт немецкой культуры в
городе, в жизни которого она в свое время иг
рала немаловажную роль.

Учредителями семинара стали Кафедра
иностранных языков РАН, Библиотека Ака
демии наук и Санкт-Петербургский филиал
Института истории естествознания и техники
РАН, к которым позднее присоединились
Музей антропологии и этнографии имени
Петра Великого (Кунсткамера) и Институт
лингвистических исследований РАН. В под
готовке и проведении ceNtnnapa постоянно
участвуют сотрудники Архива РАН и Инсти-
т>та русской литературы (Пушкинский Дo^0●
В списках докладчиков значатся не только
представители практически всех гуманитар
ных и ряда естественнонаучных академичес
ких инстит>тов, но и сотрудники ведущих гу-
●манитарных и творческих вузов, .многих
научно-исследовательских институтов и му
зеев Санкт-Петербурга, а также ученые из
других городов и из-за рубежа.

Наряду с учеными разного профиля в ра
боте семинара участвуют и непрофессиона
лы , выступающие с результатами своих исто
рических, краеведческих,генеалогических
штудий, материалами семейных архивов и
личными воспоминаниями. Организаторы
конференций стремятся найти для подобных
сообщений интересные формы презентации
и соответствующее тематическое обрамление.

Важное направление работы семинара —
раскрытие и популяризация фондов, храня
щихся в библиотеках, рукописных и архив
ных собраниях Петербурга и Москвы, преж
де всего — в Академии наук, и представляю
щих собой неоценимый источник материа
лов для дальнейшей разработки русско-не
мецкой тематики.

Из всего сказанного с очевидностью сле
дует, что главной особенностью семинара
.можно считать его междисциплинарность.
Являясь по роду своей деятельности институ¬

тами междисциплинарными, его основные
учредители постоянно имеют дело с учеными
разных специальностей и мог>т nooToxjy на
ходить и объединять людей, занимающихся
«немецкой темой» в разных аспектах; язык,
эт!1ография, история, история культуры,
науки, история города и т. п. Будучи вклю
ченными в программу конференции, все эти
направления создают общую мозаичную
картину, дополняя друг друга и помогая по-
новому осмыслить каждый отдельный фраг
мент. В виде разных сторон одной проблемы
предстают при таком подходе история русско-
иемецких контактов и культурных влияний,
история немцев в России как живых носите
лей этих влияний, наконец, история российс
ких немцев как этнической общности
своей особой культурной традицией. В цент
ре внимания остается при этом проблема
межнационального культурного взаимодей
ствия и прежде всего — в его созидательном
творческом аспекте. Это, конечно, не значит!
что участники семинара сознательно игнори
руют другие, подчас трагические моменты
межнациональных отношений. Напротив:
именно потому, что они их видят, они счита
ют особенно важным и акту альным выявить
креативный потенциал, который заключен в
духовном общении разных народов. Пр
такой трактовке тема «Немцы в России
неотделима от изучения истории русско-
немецких культурных взаимосвязей в целом,
что и получило отражение в названии семи
нара и в программе каждой его конференции.

Конференция, проходившая с 10 по 13
реля 1995 г. в стенах Библиотеки АН, была
шестой, и программа ее включала 110 докла
дов (т. е. почти столько же, сколько все преды
дущие вместе взятьге). Число слушателей
присутствовавших на 4 пленарных и 6 сек
ционных заседаниях, также подошло к ре
кордной отметке — 200 человек. Такое
ширение числа участников, несомненно, сви
детельствует о неослабевающем интересе
данной тематике, но и таит в себе опасность
некоторого ее размывания, которое могло
бы привести к снижению научного уровня со
общений. Поэтому организаторы семинара
сочли уместным и своевременным более
четко определить исходные и граничные
моменты своей научной программы и ее
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место в общем ряду аналогичных исследова
ний. Во вступительном докладе Л. В. Славго-
родская подчеркнула, что речь прежде всего
идет о тех культурно-исторических процес
сах, которые протекают на стыке двух нацио
нальных культур и отчетливее всего выяв
ляются при их непосредственном соприкос
новении. Их исследование и составляет спе
цифику семинара.

В двух других вступительных докладах
речь шла о работе научных центров, занимаю
щихся исследованиями в данной области.
А. Айсфельд рассказал о возглавляемом им
Геттингенском центре по изучению российс
ких немцев; С. В. Смирницкая осветила дея
тельность Ленинградского центра по изуче
нию немецких поселений в 20—30 гг., про
должением которой являются исследования,
осуществляемые в настоящее время совместно
сотрудниками ИЛИ, МАЭ и СПбФ ИИЕТ.

Первое пленарное заседание семинара
было посвящено истории русско-немецких
связей, начиная со средних веков и кончая
XVIII в. На проблемах культурных контак
тов эпохи Средневековья подробно остано
вился один из ведущих специалистов в дан
ной области Н. Ангерманн (ФРГ)- Общность
некоторых литературных сюжетов в немец
кой и русской средневековой литературе
продемонстрировала в своем докладе
С. А. Семячко. О. А. Белоброва познакоми
ла аудиторию с бытованием в России знаме
нитой Библии Вейгеля. Совместный доклад
Ю. X. Копелевич, Н. И. Невской и
Е. П. Ожиговой был посвящен одному из ин
тереснейших памятников научной прозы
XVIII в. — письмам Л. Эйлера к немецким
принцессам. Ботаник А. К. Сытин не только
осветил заслуги П. С. Палласа и К. Таблица в
изучении природы Крыма, но и показал,
какое своеобразное преломление нашли их
труды в малоизвестной позме С. Боброва
«Херсонида». О взаимоотношениях русских
коллекционеров с немецкими художниками в
XVIII в. рассказала Л. Ю. Савинская. Два
выступления были связаны с именем
И, В. Гете и посвящены литературным аспек
там межкультурного взаимодействия; «Гете
о русских правителях» (Р. Ю. Данилевский) и
«К истории русского „Вертера"» (Н. Д. Ко
четкова).

Рассмотрение проблем русско-немецких
культурных связей в последующие истори
ческие периоды началось с обзорного докла
да сотрудника Мюнстерской университетс
кой библиотеки Г. Кратца, посвященного не
мецкоязычным изданиям московских и пе
тербургских издательств XVIII—XX вв.
Н, А. Грииченко в своем сообщении подроб¬

но остановилась на деятельности немецкой
книжной фирмы Шмицдорф в Санкт-
Петербурге. С. Р. Долгова познакомила со
бравшихся с обнаружешгы.ми ею в Российс
ком государственном архиве древних актов
(РГАДА) в Москве материала.ми о путешест
вии по Германии в 1833 г. русской аристокра
тической семьи Свербесвых, в которых со
держится немало живых интересных подроб
ностей, обогащающих наши представления о
не.мецких культурных влияниях в этот пе
риод. Доклады Л. Н. Целищевой и Е. А. Плюс-
ниной были посвящены работе немецких ху
дожников в стенах Академии художеств. О
музыкальных традициях одной немецкой пе
тербургской семьи, сумевшей донести их до
нашего времени, рассказала О. М. Бражни
кова. С темой Петербурга и петербургских
немцев были связаны еще три доклада:
А. М. Шульц рассказал о судьбе Атласа пе
тербургской застройки и его автора —
А. Майера; Г. Ю. Никитенко остановилась
на адресах прусских посольств и консульств
в Петербурге; С. С. Шульц подробно осветил
историю лютеранской церкви Святого
Петра. С особым вниманием был встречей
докладархимандрнта Августина (Никитина)
о контактах епископа Порфирия (Успенско
го) с евангелическо-лютеранской церковью.
Доклад Н. О. Гучииской «Немецкая и рус
ская богословская мистика в „Часослове"
Рильке», продолжив религиозную тему,
вернул нас к проблемам русско-немецкого
культурного взаимодействия. Интересным
было сообщение В. И. Полухииских-Бюллср
о деятельности русско-немецкого общества
«Волхов-Рейн».

Второй день семинара был посвящен про
блемам изучения российских немцев как
некой культурно-языковой общности. Наря
ду с немецкими поселениями Москвы и Пе
тербурга были представлены еще два значи
тельных региона проживания немцев в Рос
сии: Прибалтика и Поволжье. Наиболее
общие вопросы этнической топографии Пе
тербурга подняла в своем выступлении
Н. В, Юхисва. Вопросы религиозной жизни
петербургских немцев были рассмотрены в
докладах; «Памятники немецкой духовной
культуры в Петербурге» (А. А. Кобак и
Ю. М. Пилютко) и «Общественные евангели
ческие учреждения в Петербурге» (А. В. Вер
нер). Тематически к ним пpи^^ыкaл доклад
О. А. Лиценбергер о немецких протестантс
ких сектах Поволжья, Жизнь колонистов Пе
тербургской губернии получила отражение в
докладе Е, В. Бахмутской, которая сосредо
точила свое внимание на вопросах управле
ния и самоуправления немецких колоний.
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История немецкой слободы в Москве и ар
хивные документы о московских немцах со
ставили содержание докладов Е. П. Микла
шевской, М. С. Цепляевой и Е. Г. Болдиной.
О немцах в Даугавпилсе рассказала
Е. Н. Колпакова. В докладе И. Р. Плеве был
освещен малоизученный вопрос о выезде бу
дущих колонистов из Германии в XVIII в. н
приведены связанные с этим интересные под
робности. С. И. Кудрявцева остановилась на
быте и хозяйственном >1сладе поволжских нем
цев в XIX в. Удачным дополнением к ее до
кладу явилось сообщение Л. М. Лонко о кос
тюмах немцев Поволжья из собрания Россий
ского этнографического музея. В последний
день се.минара участники получили возмож
ность осмотреть эти коллекционные вещи в
хранилищах музея.

Своеобразным иллюстративным мате
риалом можно считать доклады и сообще
ния, прочитанные в рубрике «Немцы в Рос
сии: люди и судьбы». Посвященные преиму
щественно отдельным личностям пли семь
ям, они наглядно показали, как исторические
перипетии преломляются в личных судьбах, а
события отдельно взятой жизни становятся
историей. Доклады отличались богатством
и noBH3iion фактического материала, широ
ким спектром его охвата: о первой немецкой
принцессе в России Шарлотте Вольфенбют-
тельской (Л. А. Маркина): о немцах на госу
дарственной службе в Западной Сибири
(П. П. Вибе); сообще1ше и воспоминания
И. А. Осницкой о последних кадетах Санкт-
Петерб>рга.

С большим интересом были выслушаны
сообщения о судьбе петербургского пастора
Германа Дальтона (Т. Н. Тащенко); об учас
тии принца А. П. Ольденбургского в органи
зации Института экспериментальной меди
цины (Ю. П. Голиков); о жизни отдельных
представителей рода Тимме в России
(В. Н. Рыхляков).

Судьбы российских немцев после 1917 г.
также получили отражение в ряде докладов
и сообщений: жизнь, деятельность и траги
ческий конец адмирала Л. М. Галлера
(И. Ф. Цветков): вклад, внесенный в иссле
дование кетов в Сибири А. П. Дульзоном,
который занимался этим вопросом, буду
чи в ссылке в Томске (А. Е. Алексеенко);
загадочная личность Р. А. Риттера («самый
образованный иностранец» в Парагвае)
(А. Д. Дридзо) и доклад И. В. Борисовой о
поисках представителями немецкой и рос
сийской общественности родственников не
мецких солдат, погибших под Ленинградом.
Заметим, что эта рубрика семинара, сущест
вующая на протяжении нескольких лет, неиз¬

менно вызывает интерес у слушателей, тем
более что многие доклады делаются потом
ками людей, о которых идет речь.

Из шести секционных заседаний три был!
посвящены той роли, которую немцы играл!
в истории российской najicH. Особый интерес
к этой теме на конференции, организованной
Российской академией наук, вряд ли нужда
ется в каком-либо обосновании, да и одно пе
речисление имен немецких ученых, упомяну
тых на семинаре за время его существования,
заняло бы, пожалуй, не меньше страницы.
Поэтому в этот раз доклады по научным свя
зям решено было распределить по отдель
ным тематическим секциям.

На первой из них была показана роль
немцев в развитии гуманитарных наук в
России. Вклад немецких ученых в становле
ние аитиковедения в Петербургской акаде
мии на}^ был отмечен в докладе Э. Д. Фроло
ва, немцам-востоковедам были посвящены
выступления Н. Е. Васильевой и Р. В. Кннха-
лова, значение Д. А. Ольдерогге в становле
нии африканистики в Ленинграде в 1920
1940-х гг. показал в своем выступлении
Н. А. Добронравии. Несколько новых сооб
ражений о творчестве географа и !1сторика
А. Ф. Бипннга н унтербиблиотекаря АН
И. К. Тауберта были высказаны в докладах
А, Д. Сыщикова и Е. А. Савельевой. Слож
ные и малоизученные страницы биографии
Освальда Бургхардта в России и Германии
были изложены в докладе К. В. Чистова

Доклады, прочитанные на заседании
цин «Естествознание и медицина», можно
разделить на две группы. В первой из них
немцах-естествоиспытателях — были затро
нуты факты из истории Ha>KH. Так, в докладе
А. Н. Любарского шла речь о немцах-
геофизиках в XIX в., и в первую очередь о
Г. И. Вш1ьде, о вкладе этих ученых в российс
кую науку и в изучение физического состоя
ния Земли. В докладах, насыщенных фактами
из жизни и научной деятельности ботаника
И. Ф. Шмальгаузена (Н. С, Снегиревская)
химика Ф. Ф. Бенльштейна (И. С. Дмитриев)
подчеркивались разносторонность их инте
ресов и преданное служение российской
науке. Во второй группе докладовбыли
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— о

и

раск
рыты малоизвестные широкой публике
имена российских немцев, честно трудив
шихся на поприще медицины в России и вос
питавших немало прекрасных врачей для
Российского государства (Т. А. Шрадер.
Т. А. Ковалева). Была также показана роль
профессора В. К. фон Анрепа в организации
в Санкт-Петербурге первого медицинского
учебного заведения для женщин (в настоящее
время — Первого медицинского института)
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(В. И. Дедюлин). Не обошли вниманием и
профессора Э. Бауэра — одного из основате
лей Института экспериментальной медици
ны, чья жизнь в годы советской власти сло
жилась трагически (М.Э. Бауэр, Ю. П. Голи
ков). В сообщении О. М. Сумарокова-Шенка
речь шла о деятельности А. К. Шенка (деда до
кладчика) в должности окружного медицинс
кого генерал-инспектора Петербургского
военного округа. Немалый интерес вызвал
доклад об участии немцев в развитии физи
ческой культуры и спорта в России в начале
XX в. (В. В. Кусков).

На секции «Немцы и русская наука —
географы и путешественники» было прочи
тано 1 1 докладов. Темы их подчеркивали
широту участия российских немцев в иссле
довании географии Земли. Они охватывали
период от XVIII до XX вв. и касались самых
разных географических регионов.

Исследования XVIII в. были представле
ны докладами: о И. А. Гильденштедте —
участнике «физических экспедиций» Санкт-
Петербургской Императорской академии
наук (Т. К. Шафрановская); о Г. Шебере —
исследователе кавказских серных источни
ков (И. Н. Лебедева): о выдающемся естест
воиспытателе Г. В. Стеллере — сподвижнике
русского путешественника С. П. Крашенин
никова (Э. И. Колчинский, Б. П. Полевой).
Потомок российского адмирала В. М. Го
ловнина П. А. Головнин рассказал о родст
венных связях рода Головниных с немецким
родом Саломон. Нельзя не упомянуть доклад
В, А. и Г. В. Снежинских о подлинных гео
графических путешествиях барона Мюнхгау
зена, отразившихся в известных невероятных
похождениях литературного героя Мюнхгау
зена. В сообщении А. П. Сурник прозвучали
интересные данные о находках в архивах
Красноярска портретов выдающихся участ
ников кругосветных путешествий Тилезиуса
и Беллинсгаузена. Получила отражение дея
тельность немцев в области медицинской
географии (А. А. Келлер), а также этногра
фии, в частности, участие Кеппена и Ритти-
ха в создании этнографической карты Рос
сии (О. А. Красникова). Не были забыты
имена немецких ученых на карте Дальнего
Востока (В. И. Гохнадель) и участие
С. А. Конради в Камчатской экспедиции
1908—1910 гг. (Е. В. Калесник). А. В. Шуми
лов — автор доклада о Ф. Литке — расширил
рамки своего сообщения, дополнив его дан
ными о поиске захоронения В. Беринга. Все
участники заседания выразили пожелание
продолжить работу этой секции совместно с
Отделением истории географических знаний
Российского географического общества.

Еще одна сфера, в которой вклад немцев
был особенно весом, — это образование. По
этому на семинаре уже несколько лет функ
ционирует секция, посвященная роли немцев
в становлении и развитии образования в Рос
сии. Заседание открыла Г. И. Смагина, кото
рая кратко охарактеризовала учебные заве
дения, созданные в России в XVIII в. по
инициативе немцев, и раскрыла их роль в
написании школьных учебников. Научно
педагогическая деятельность немецких
профессоров по организации в высших учеб
ных заведениях страны преподавания фило
софских дисциплин нашла отражение в до
кладе Т. В. Артемьевой; о многолетней педа
гогической деятельности X. Ф. Маттеи в
Московском университете и К. Фукса в
Казанском напомнили С. Ю. Трохачев и
Н. Б. Парамонова. Вопросы истории женс
кого образования и роль начальницы
Смольного института Ю. Ф. Адлерберг
были рассмотрены в докладе Ю. У. Ваковс
кого. А. А. Стриженко дала высокую оценку
деятельности В. Корца как учителя академи
ческой гимназии и архивариуса Петербургс
кой академии наук. О переводах детских книг
немецкого писателя и педагога И. Г. Кампе в
России, выполненных А. С. Шишковым, рас
сказал К. Г. Боленко. Удивительной судьбе
учителей меннонитских школ — членов
семьи Нейфельд-Вильмсеи был посвящен
доклад И. В. Черказьяновой. Своего рода
постскриптумом к работе этой секции стал
показ видеофильма о знаменитой Петербургс
кой Петершуле, организованный в послед
ний день конференции.

В общей картине многонациональной ду
ховной жизни Петербурга немаловажная
роль всегда принадлежала национальным те
атрам, в том числе и немецкому. Доклады по
истории немецкого театра в России — по
преимуществу в Петербурге — были выделе
ны в самостоятельную секцию. Наиболее
общие проблемы, связанные с изучением не
мецкого театра в Петербурге, сформулиро
вал во вступительном докладе А. А. Чепуров.
Немецкому театру в первой половине
XVIII в. посвятила свое выступление
Л. М. Старикова. Об истории становления
немецкой труппы в Петербурге рассказал
Л. И. Гительман. Деятельность немецких ак
теров и их судьбы послужили материалом
для доклада Н. В. Пахомовой. Найденные и
изученные С. И. Мельниковой новые архив
ные документы позволили ей'раскрыть мно
гие стороны немецкой театральной жизни
столицы. Литературно-театральные изыска
ния Г. А. Лапкиной касались сценической ис
тории драм Лессинга в России. Выступление
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Н. В. ГубкиноП было посвящено музыкаль
ным спектаклям па петербургскоП немецкой
сцене. От А. П. Кулиша участники семинара
впервые услышали о немецких кукольниках
в Петербурге. Два доклада — М. Ш. Файн-
штейна и Н. П. Копаневой — были посвяще
ны судьбам Марин Фрейганг и Валентина и
Марии Франчичи, деятельность которых
была также связана с театром. Подводя итоги
работы этой секции, следует отметить, что
немецкий театр предстал как посредник
между двумя национальными культурами и
различными социальными уровнями этих
культур, и с этой точки зрения является
уникалы1ым объектом для историко-
культурного исследования.

В отличие от всех вышеупомянутых, тема
«Немцы в экономической истории России» в
этом году впервые обрела достаточно полно
весное звучание в программе семинара. Ее
акту'^шьность в наши дни очевидна. TeNJ инте
реснее было узнать о роли, которую играли
немцы в ремесле, промышленности, торговле
России уже в XVII — начале XVIII вв. (докла
ды В. А. Ковригиной и В. Н. Захарова). Не
мецкое предпринимательство в более близ
кие к нам периоды русской экономической
истории подробно осветил Т. Мартин (ФРГ)-
Отражение экономических вопросов в жур
нале «Russische Revue», ориентированном на
немецкого предпринимателя в России, стало
темой доклада П. В. Будич. Кустарные про
мыслы, составившие важный элемент хозяй
ственной деятельности поволжских немцев,

получили освещение в докладе Е. Г. Загнее-
вой. М. М. Сафонов рассказал о некоторых
подробностях, связанных с историей знаме
нитого «константиновского» рубля. Осталь
ные доклады секции были посвящены от
дельным ярким фигурам российского финан
сового и промышленного мира, таким, как
банкир А. Ралль (М. Г. Козырева); семья ба
ронов Штиглиц (М. С. Штиглиц); Карл Си
менс (В. С. Мешкунов). Таким образом, эта
секция положила начало разработке в рам
ках семинара экономической тематики, кото
рая должна в дальнейшем занять в нем нема
ловажное место, органически дополнив
такие уже ставшие традиционными направ
ления, как изучение культурных и научных
аспектов русско-немецкого взаимодействия,
а также языка и истории немецких поселений.

В заключение хотелось бы сформулиро
вать некоторые итоги. Работа семинара
целом и весь комплекс докладов, прочитан
ных на его шестой конференции, закономер
но подводят к мысли о том, что опыт межна
циональных контактов русских и немцев, как
и вся история и культура российских немцев,
есть не только их культурное наследие, а яв-^
ляется частью общеевропейской культуры,
общеевропейского опыта межнационально-^
го взаимодействия, который важен и интере
сен любому культурному человеку наших
дней, независимо от его национальности.
Раскрыть, подтвердить и проиллюстриро
вать эту мысль — цель семтшара «Немцы в
России».

Т. В. Славгородская. Г. И. Смагина. Т А. Шрадер
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Международный симпозиум «Научное наследие Лун Пастера и современность»
В истории человечества насчитывается

немного людей, с именами которых связаны
не только возникновение и развитие принци
пиально новых крупномасштабных отраслей
научного знания, но и практические достиже
ния колоссальной общечеловеческой значи
мости, формулирование широких исследова
тельских программ, закладка крупных бло
ков в фундамсЕ1т современного научного ми
ровоззрения. Человечество благодарно чтит
эти имена, it в их числе
Пастера. 1995 г. ЮНЕСКО объявило годом
Пастера. В числе запланированных меро
приятий — несколько международных сим
позиумов, один из которых по инициативе
Российской академии наук был проведен в
Москве 16— 17 октября 1995 г. В Оргкомитет
симпозиума входили представители
ЮНЕСКО, Президиума РАН, ИИЕТ РАН,
Министерства науки и научно-технической
политики РФ, Российской академии меди¬

цинских наук. Российской академии сельс

имя великого Луи

ко
хозяйственных наук. Российского микробио
логического общества. Российского научного
общества микробиологов и эпидемиологов
им. И. И. Мечникова, Государственного
литехнического музея. Общества «Знание»
России, Международного центра обучаю
щих систем {ICES), Международной
кафедры-сети t/iVESCO/ZCE^«Передача тех
нологии для устойчивого развития», посоль
ства Франции в Российской Федерации
Французского национального пастеровско
го оргкомитета. Финансовую поддержку
симпозиуму оказали Министерство науки
технической политики РФ, Российская ака
демия медицинских наук. Российская акаде
мия сельскохозяйственных наук, Государст
венный политехнический музей, Общество
«Знание» России, московское представи
тельство Siemens Nixdorf Osieuropa GMBH,
Международный центр обучающих систем
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