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Стеллеровские чтения*

В 2003—04 гг. в Германии и России 
прошли мероприятия, носившие об
щее, во многом символическое назва
ние — «Германо-российские культур
ные встречи». В апреле 2004 г. в рам
ках этих мероприятий институтом гу
манитарных исследований ТюмГУ со
вместно с национально-культурной ав
тономией российских немцев при под
держке комитета по делам националь
ностей и департамента образования и 
науки администрации Тюменской об
ласти были проведены первые «Стел- 
леровские чтения», посвященные 
295-летию со дня рождения выдаю
щегося российского и немецкого уче
ного Г.В. Стеллера, которого траги
ческие обстоятельства навсегда свя
зали с нашим регионом.

Побывавший в Тюмени на закры
тии Недели немецкой культуры руко
водитель отдела прессы и связей с об
щественностью посольства ФРГ в Мос
кве К. Майер-Клодт особо отметил, 
что конференция собрала маститых и 
молодых ученых гуманитарного, есте
ственно-технического профиля из Гер
мании и России, специалистов и кра
еведов, что позволило широко и раз- 
нопланово осветить различные аспек
ты германо-российского сотрудниче
ства, историко-культурных контактов, 
распространения немецкого языка в 
Сибири.

К началу конференции был выпу
щен информационно-научный сборник 
«Aus Sibirien — 2004»24*, где на русском 
и немецком языках были опубликова
ны доклады и сообщения участников, 
обзор которых приводится ниже.

• Проект поддержан РФФИ (05-06-85020).
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В истории Великой Северной экс
педиции (указ о которой был подпи
сан Петром I еще в 1724 г.), утвержда
ла докт. ист. наук. Н.А. Балюк, несмот
ря на широкий круг опубликованных 
работ, имеется еще немало аспектов, 
требующих детального изучения. Од
ним из таких направлений является ис
следование судеб участников экспеди
ции Д.Л. Овцына.

Профессор С.Н. Гашев и доцент 
М.Н. Казанцева рассказали о Стелл ере 
как натуралисте, тогда как канд. филол. 
наук А.В. Рябкова в своем докладе на 
немецком языке «Die leuchtende Spur des 
tragischen Schicksals von Steller» поста
вила более широкую задачу — осветить 
личный вклад ученого в исследование 
Восточной Сибири.

Доцент В.Я. Темплинг посчитал ло
гичным рассмотреть на «Стеллеровских 
чтениях» вопрос об истории лютеран
ства в Тобольской губернии, отделив 
вопрос о судьбе отдельного лютерани
на от проблемы становления общин.

Стендовый доклад В.В. Полищука, 
А.Н. Сероевой, Е.И. Сухова рассмат
ривал проблему создания «Виртуально
го памятника Стеллеру», над проектом 
которого сейчас работают ученые ин
ститута гуманитарных исследований 
ТюмГУ.

Время пребывания Стеллера в Сиби
ри, по мнению канд. ист. наук С.В. Туро
ва, совпадаете интересными изменения
ми и явлениями в сфере управления ею.

Канд, филол. наук М.А. Сагидуллин 
сделал обзор одного источника, расска
зывающего об этносах Сибири в XIII— 
XVI вв., который дополнил доклад докт.
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филол. наук И.С. Карабулатовой «Тю
менский регион в исследованиях евро
пейцев XVIII—XIX вв.»

Биологи кандидат наук О. Г. Воро
нова и аспирант И.В. Кузьмин поведа
ли о вкладе сподвижника Стеллера — 
С.П. Крашенинникова — в изучение 
природы Дальнего Востока.

Патриарх «тюменской стеллериа- 
ды», начинавший еще в 1960 гг. иссле
довать историю пребывания Стеллера 
в Сибири, Копылов В.Е. в докладе 
«Berings Gefaehrte in Tjumen» восстано
вил историю последних дней жизни 
Стеллера в Тюмени осенью 1746 г.

Совместный доклад ученых из 
Петропавловска-Камчатского и Тю
мени Т.Л. Введенской, В.А. Столбова 
и А. В. Толстикова был посвящен про
блеме питания лососевых рыб, которой 
начинал заниматься еще Георг Стеллер.

Профессор И.Е. Видт посвятила 
свое выступление гендерной проблема
тике «Женщина в общественном созна
нии россиян XVII—XIX вв.: культуро
логический аспект», органично увязав 
ее с трансформацией сознания.

Канд. биол. наук А.А. Лящев в док
ладе «Die Panzermilbenfauna der Insel 
Sachalin» говорил об исследовании фа
уны Сахалина, а ученые из Тюмени, 
Берлина, Екатеринбурга Д.М. Марьин
ских, А. Фёрстер, Р.-Л. Винклер, А.В. 
Степанов посвятили свой совместный 
доклад «Der Aufenthalt Alexanders von 
Humbold in Tobolsk» приближающему
ся 175-летию путешествия по Сибири 
А.Ф.В. фон Гумбольдта.

Е.Н. Матюхина в сообщении 
«Rechts- und Verwaltugsbeziehungen in 
Sibirien des XVIII. Jh.», используя труд 
С. Патканова, поведала о правовом 
положении населения края в XVIII в.

Профессор О. В. Трофимова проана
лизировала рукописные материалы тю
менской таможни первой пол. XVIII в., 
чтобы рассказать о торговых путях, со
единяющих Европу и Азию.

В совместном докладе профессор 
Н.Г. Хайруллина и аспирантка 
Н.М. Гамзина говорили об истории ме
2 Aus Sibirien — 2005: Науч.-инф. сб. Тюмень, 20<

жэтнических взаимодействий сибирс
ких татар.

Особую часть конференции соста
вили сообщения школьников И. Вой- 
наровского, А. Пуртова, Е. Чайнико
вой, Л. Хожаевой и их наставника из 
39-й тюменской школы Е.М. Черезо
вой об изучении судьбы экспедиции 
Беринга.

Участники выразили надежду, что 
«Стелл еровс кие чтения —- 2005» будут 
посвящены другим немаловажным ас
пектам российско-германских взаимо
отношений. В частности, они предпо
лагают в связи с 60-летием окончания 
Второй мировой войны посвятить их 
судьбам немецких военнопленных, тем 
более что докт. ист. наук А.П. Ярков в 
докладе «Aus Sibirien» (uber die «deutsche 
Erschliessung» Sibiriens zur Zeit der 
Grossen Nordexpedition)» повел речь о 
том, что задолго до Стеллера именно во
еннопленными еще в начале XV в. был 
проложен «немецкий след» в Сибирь...

20-21 мая 2005 г. Тюменский уни
верситет при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований 
выступил организатором вторых «Стел- 
леровских чтений»2, в которых приня
ли участие около 100 участников из Гер
мании, Швеции, России, Казахстана и 
Узбекистана, и они поистине приоб
рели международный характер.

Георг Вильгельм Стеллер (1709— 
1746), выходец из немецкого города 
Бад-Виндсхайм, получивший основа
тельное образование в Витгенбергском 
университете, в 1737 г. был приглашен 
в Россию, принят на службу в Санкт- 
Петербургскую академию наук, полу
чил звание адъюнкта; в 1741 г. был за
числен в состав Камчатской экспеди
ции В. Беринга, участвовал в исследо
вании флоры и фауны Сибири, Кам
чатки, Алеутских и Командорских ост
ровов, Аляски; им была впервые опи
сана морская корова, получившая на
звание «стеллеровой» и позднее исчез
нувшая; он неоднократно бывал в Тю
мени, и этот сибирский город стал ме
стом его последнего упокоения.

>5. 249 с.
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Академический тон чтений задали 
доклады доктора В. Хинтцше из Галле 
(Германия) и профессора Х.К. Остера 
(Швеция). Первый представил резуль
таты исследования открытых им днев
ников Стеллера; второй подвел итоги 
изучению вопроса о судьбе 25000 швед
ских пленных, оказавшихся в Тоболь
ской губернии после Полтавской бит
вы и проживших в Сибири более чет
верти века, с 1709 по 1745 гг.

Вклад Стеллера его соотечественни
ков в развитие Урала и Сибири стал 
объектом исследовательского внимания 
многих последующих докладчиков. 
Л.В. Баньковский подчеркнул значи
мость академических экспедиций XVIII 
в. для становления «уральской грноза- 
водской цивилизации»; одним из по
следствий стало образование на Урале 
260 городов-заводов, представивших 
более половины индустриального по
тенциала Российской империи. Им от
мечено участие Г. Стеллера, И. Гмели- 
на, Г.Ф. Миллера в создании в 1731 г. 
в Соликамске ботанического сада, пер
вого в России, который стал главным 
центром интродукции растений; руко
водители сада вели интенсивную пере
писку с самим К. Линнеем. Одним из 
импульсов к этому начинанию стал ал
фавитный каталог растений Урала и Си
бири, составленный в 1720 г. Д.Г. Мес
сершмиттом.

С.В. Гельфер затронул вопрос о роли 
европейских строителей в реализации 
фортификационной программы Тоболь
ска. В частности, им отмечено строитель
ство пленными шведами в 1711 г. мощ
ной плотины, отодвинувшей устье реки 
Тобол на 2 мили и предотвратившей раз
мыв Тобольской горы, на которой стро
ился кремль. Губернаторский дом также 
был возведен шведами под руководством 
архитектора Л. Лейма. Они строили па
лату на Прямском взвозе, получившую у 
местного населения название «шведс
кой». Самая подробная панорама Тоболь
ска была выполнена чертежником и гра
вером Бериганом, входившим в состав 
экспедиции В. Беринга; панорама отра
зила 8 храмов, Знаменский монастырь, 

плотную застройку деревянными и по
рой каменными домами, в центральной 
части города двухэтажными. Е.П. Глу- 
шанин и В.Н. Шайдуров осветили роль 
немецкого предпринимательства на Ал
тае в XIX в.: Крюгеры стали крупней
шими владельцами пивоваренных за
водов, Вейлеры — горнопромышлен
никами; одновременно возрастал вклад 
немцев в развитие культуры региона: 
Ф.В. Геблер стал основателем музея, 
В. К. Шт ильке — создателем первой об
щественной школы и Народного дома. 
Г.П. Гаврил и чева продолжила эту тему 
на примере Тюмени и Тобольска: здесь 
англичане Таксы, Гуллеты и Вардроп- 
перы стали основателями первых судо
строительных заводов и пароходств, 
Ятесы начали промышленную лесопе
реработку, немцы Зальм, Закс осваи
вали сырьевой рынок Сибири и т.п. 
А.С. Зуев представил малоизвестные 
материалы о деятельности Ф.Х. Пле- 
ниснера (1711—1778); он происходил из 
прибалтийских немцев, из семьи му
зыканта; служил в конногвардейском 
полку, проштрафился, был сослан в Си
бирь, в Охотск; там был замечен В. Бе
рингом, был зачислен в состав его экс
педиции в качестве художника и топо
графа, совершил плавание на пакетботе 
«Св. Петр» в Северную Америку; бывал 
в Тобольске, снискал покровительство 
губернатора, благодаря которому полу
чил чин подполковника и должность 
начальника Анадырской партии; он за
нимался картографированием, сбором 
этнографических сведений.

Л.П. Рощевская коснулась феноме
на провинциальной музыкальной куль
туры; в тобольском оркестре в 1840 г., 
руководимом А.А. Алябьевым, состоя
ли 48 человек, среди которых большая 
часть — иностранцы; были там и ис
полнители из семьи Иоганна Гесслера, 
представителя баховской музыкальной 
школы; среди больших почитателей 
музыки выделялись француз де Жерве, 
итальянка Аделаида ди Розетги и др. 
Д.А. Гоголев затронул вопрос о пребы
вании Людвига Вагнера (1734—1808) в 
Сибири; он, выходец из Пруссии, был 
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почт-директором в Пиллау, пострадал 
во время Семилетней войны; в 1760 г. 
был сослан в Мангазею; в 1763 г. полу
чил освобождение; возвращаясь на ро
дину, он останавливался в Тобольске, 
оставил его небезынтересное описание.

Немалая часть докладов была посвя
щена проблеме европейских военноп
ленных в Сибири. Из них центральное 
место заняли доклады Е. Эйхельберга и 
В. Темплинга. Эйхельберг на основе 
воспоминаний и социологических оп
росов немцев, находившихся в 1943— 
1953 гг. в лагерях на территории Тю
менской области, отмечал, что среди них 
были не только военнопленные, но и 
осужденные за преступления во время 
войны, за пособничество немецкой ар
мии, а то и просто мирные жители Гер
мании, в том числе женщины, насиль
ственно вывезенные в Сибирь; им под
черкивались нечеловеческие условия су

ществования военнопленных, размеще
ние их в одних лагерях с русскими уго
ловниками, размещение женщин в муж
ских зонах, недоедание, высокий про
цент заболеваемости туберкулезом и 
цингой и, как следствие, высокая смерт
ность. Темплинг на основе архива УВД 
рассмотрел вопрос о судьбе военноплен
ных 93 лагеря, размещавшегося в 1943— 
1949 гг. в Тюмени, в котором помимо 
немцев находились австрийцы, венгры, 
итальянцы, норвежцы, поляки, сербы, 
хорваты, словаки; они были заняты на 
строительных объектах города, комби
натах по обработке древесины, лесобир- 
же, торфоразработках, в подсобных хо
зяйствах и др. Смысловой контекст этих 
выступлений был навеян 60-й годовщи
ной окончания Великой Отечественной 
войны, стремлением к взаимному по
каянию и примирению.

А. Г. Еманов, А.П. Ярков

Российско-германская конференция «Александр Гумбольдт 
и проблемы устойчивого развития Урало-Сибирского региона» 

(Тюмень, Тобольск, 20-22 сентября 2004)1

Данная конференция представляет 
собой очередной этап реализации круп
ного российско-немецкого междисцип
линарного проекта «По следам Алек
сандра фон Гумбольдта в России», осу
ществляемого Немецкой службой ака
демического обмена (ДААД), Немец
кой ассоциацией выпускников и дру
зей Московского государственного уни
верситета имени М.В. Ломоносова 
(DAMU) с 1994 г. Как и предыдущие 
конференции, она явилась завершени
ем большой научной экспедиции по 
маршруту великого немецкого просве
тителя и естествоиспытателя, главны
ми пунктами которого на сей раз стали 
гг. Тюмень и Тобольск. В конферен
ции приняли участие более 200 ученых, 
представлявших более 30 ведущих на
учных центров России и Германии, в 

частности таких, как Берлин, Ганно
вер, Кельн, Штутгарт, Москва, Санкт- 
Петербург, Новосибирск, Екатерин
бург, Томск, Омск, Барнаул и др.

Личность Александра фон Гум
больдта (1769-1859) исключительно 
многогранна: аристократ, получивший 
великолепное классическое и есте
ственно-научное образование в универ
ситетах Франкфурта-на-Одере и Гет
тингена, в Промышленной академии 
Гамбурга и Горной академии Фрайбер
га, он с равной глубиной разбирался в 
вопросах истории древних цивилизаций 
Востока, Южной Америки и географии 
растений Земного шара, в фольклоре 
экзотических народов мира и минера
логии, в философских системах про
шлых и современной ему эпох и одно
временно в океанографии; он был не

Алсксандр Гумбольдт и проблемы устойчивого развития Урало-Сибирского региона: Мат. рос.- 
герм. конф. (20-22 сентября 2004 г. Тюмень; Тобольск) / Ред кол.: В.В. Козин и др. Тюмень: 
ТюмГУ, 2004. 403 с.
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