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ГОСУДАРСТВЕННАЯ АРХИВНАЯ СЛУЖБА ОБЛАСТИ 
Началом зарождения самой молодой в России архивной службы Калининградской области стал август 1948 года, когда в составе управления МВД 

был создан архивный отдел, в задачи которого входило «собирание» документов довоенного и нового периодов, обеспечение их сохранности, учета и 
хранения, оказание методической помощи ведомственным архивам. 

 В те годы штатная численность отдела составляла шесть чело век. У истоков архивного дела стояли руководители отдела Октябрь Иванович 
Богданов, Галина Павловна Трудолюбова, Валентина Николаевна Смирнова, Екатерина Михайловна Мухина, Зоя Васильевна Назарова, позднее — 
заслуженный работник культуры, бывший директор государственного областного архива Элеонора Матвеевна Медведева. Особо хотелось сказать о 
развитии архивной службы, ее роли и месте в общественной жизни, сохранении и использовании документальных ценностей, тесно связанных с 
историческими этапами нашего края, специфике деятельности, задачах и проблемах учреждений области, важности роли первых архивистов. На их 
плечи легли огромные трудности по созданию архивного фонда вновь зарождающегося края. 

 Именно работниками архивной службы собрана богатейшая  источниковедческая база по широкому спектру вопросов развития 
народнохозяйственного комплекса области, социального и культурного становления края. 

 С момента образования государственного архива Калининградской области началась плодотворная работа по комплектованию его документами, и 
только в сентябре 1949 года было принято специальное решение облисполкома об организации архивных учреждений области. 

 С созданием сети государственных архивов значительно расширились функции и задачи архивного дела, масштабы его деятельности. За первые 
три года было обследовано более 270 учреждений, принято на государственное хранение 7300 дел. Крайне сложно решались вопросы становления 
архивной службы. В разрушенном войной городе с трудом удавалось найти помещения или здания для хранения документов. Вначале областной архив 
размещался в подвале нынешнего технического института, затем в здании МВД и только в 1963 году получил небольшое помещение на улице 
Комсомольской 31. 

 Находясь долгое время в сырых и темных подвалах, документы повреждались и переувлажнялись, их приходилось просушивать на солнце, 
раскладывая прямо на земле. 

Большинство  районных и  городских  архивов  имели полуподвальные, тесные и ветхие помещения с печным отоплением, в которых не могли 
соблюдаться установленные правила хранения и  противопожарные нормы. Состояние архивного дела и делопроизводства в учреждениях и 
организациях находилось на низком уровне, но у людей было большое желание улучшить архивную службу, поднять ее авторитет. 

 В 1961 году на базе архивного отдела УВД образуется архивный отдел облисполкома. Началась работа по упорядочению документов, хранящихся 
в ведомствах. 

 Значительным событием в деятельности архивной службы явился ввод в действие в 1976 году нового здания областного архива по улице 
Комсомольской. Коллектив получил современное, хорошо оснащенное здание, отвечающее требованиям сохранности документов, нормальные 
условия для работы, лабораторию микрофильмирования, специализированное оборудование, читальный зал и научную библиотеку. В этот период 
начался прием большого объема документов, была проведена научная разработка фондов, создан научно-справочный аппарат, страховой фонд. 
Активнее стали использоваться документы, развернулась методическая и публикаторская работа. 

 В настоящее время в Калининградской области создана  разветвленная сеть архивных учреждений, в состав которой входят комитет по делам 
архивов администрации области, областной государственный архив, Центр документации новейшей истории, областной архив по личному составу, 15 
архивных отделов администраций городов и районов, 15 объединенных архивов по личному составу городов и районов, 711 ведомственных архивов. 
Накопленные архивистами документальные богатства области сейчас составляют свыше 750 тысяч дел только на бумажной основе, а на всех видах 
носителей информации свыше 3 млн. единиц хранения и занимают достойное место в составе Архивного фонда Российской Федерации. 

Документы органов государственной власти и управления, народного контроля, планирования и статистики, финансовых органов, отраслей 
народного хозяйства, культуры и быта, образования и здравоохранения, партийных органов, политических и общественных партий и движении, 
материалы профсоюзных организаций и добровольных обществ, фонды личного происхождения отражают историю становления и развития края, 
вклад калининградцев в его преобразование. 
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Ведущими архивными учреждениями являются государственный архив области и областной Центр хранения и изучения документов новейшей 
истории. При комитете функционирует научно-творческая лаборатория по изучению и публикации документов Архивисты являются активными 
участниками издания книги Памяти «Назовем поименно». 

 Областной государственный архив хранит документы довоенного периода истории края, 1062 дела из фондов бывшего государственного архива 
Восточной Пруссии за 1557—1944 годы 

 Здесь же хранятся документы по истории Калининградской  области за 1945—1990 годы общим объемом свыше 300 тысяч единиц хранения, в том 
числе научно-техническая документация, документы личного происхождения, фотонегативы страхового фонда. Функционирует научно-справочная 
библиотека. 

 Существующий в архиве справочно-информационный фонд  «СИФ» организует методическое обеспечение основных направлений деятельности 
государственных и ведомственных архивов области. 

 Большой объем ценной источниковой информации, позволяю щей более полно и объективно изучать важнейшие события последнего 
пятидесятилетия, поступил в архивный фонд области в связи с выходом в свет Указа Президента № 83 от 24 августа 1991 года «О партийных архивах». 
На базе бывшего партийного архива был создан Центр хранения и изучения документов новейшей истории области. 

 В фонде Центра находятся документы за 1944—1993 годы  общим объемам 250 тысяч дел. Содержащаяся в них информация раскрывает 
деятельность партийных и комсомольских органов и организаций области за почти пятидесятилетний период. Здесь имеются сведения о послевоенном 
состоянии и развитии области, переселении советских людей из других регионов страны, политических настроениях населения и другие источники. !В 
Центре есть и документы участников Октябрьской революции и гражданской войны, ветеранов Великой Отечественной войны и (участников штурма 
Кенигсберга, ветеранов труда, личные и персональные дела коммунистов. 

В настоящее время коллектив Центра плодотворно сотрудничает с общественно-политическими партиями и движениями, принимает от них 
документы. 

 Органами управления архивным делом в городах и районах  являются архивные отделы, которые хранят документы, отражающие деятельность 
организаций, учреждений и предприятий районного и городского масштаба, имеющие в своем составе более 100 тысяч дел. Отделы организуют 
контроль за состоянием делопроизводства и работы ведомственных архивов, осуществляют организационно-методическое руководство деятельностью 
междуведомственных архивов по личному составу, обеспечивают сохранность, учет и использование документов фондов личного происхождения,    
рассмотрение    заявлений   граждан    и    выдачу    справок  социально-правового характера, выполняют другие виды работ. 

 В новых условиях жизни общества внимание архивных учреждений области сосредоточено на сохранении документов по личному составу, роль и 
значение которых неоспоримы. Именно эта категория документов призвана защищать социально-правовые и конституционные гарантии граждан. 

 С созданием объединенных междуведомственных архивов по  личному составу решается проблема большой государственной важности. Взяты на 
учет документы о трудовом стаже и заработной плате граждан. Приняты на централизованное хранение 50 тысяч дел по личному составу 
ликвидированных организаций, обеспечена их сохранность, выдано более 38 тысяч справок социаально-правового характера. Архивисты проявляют 
постоянную заботу о документах личного происхождения, по собиранию отдельных коллекций. На государственном хранении имеются личные 
архивы наших земляков: бывшего председателя облисполкома 3. Ф. Слайковского, Героев Социалистического Труда Е. К. Низовских, П. А. 
Востропятова, доктора технических наук профессора КТИ Н. В. Севастьянова, поэта, члена Союза писателей СССР Р. Ф. Жакмьена, главы рабочей 
династии, фрезеровщика вагон-завода А. И. Долонтаевского и других. 

 Наиболее ценной является научно-техническая документация.  Вместе с тем работники архивной службы испытывают трудности с ее комплектованием. 
Половина источников, создающих этот вид документов, изменила формы собственности, часть из них приватизировалась путем акционирования, В то же 
время в АО «Вагоностроитель», «Стройдормаш», «Судореммашавтоматика», «ВНИИэлектротранспорт», фирме «Газприборавтоматика» не созданы условия, 
обеспечивающие сохранность данной категории документов. Руководители этих предприятий недооценивают важности технической документации, ее роли в 
экономических водро-сах. Более того, негосударственные организации рассматривают научно-техническую документацию, в том числе созданную их 
предшественниками — государственными предприятиями, как свою собственность и отказываются передавать ее в государственный архив. 'Подобную 
позицию занимают и руководители ряда организаций, создающих управленческую документацию (ТОО птицефабрика «Прибрежная», АО 



 6  

«Калининградавтотранс», «Калининградрыбпром» и другие). Такой подход противоречит Положению об Архивном Фонде РФ и приводит к утрате ценных 
документальных источников, не способствует включению их в научный оборот. 

 У калининградских архивистов широкое развитие получили международные связи. Тесные профессиональные контакты имеют ся с коллегами из 
государственного архива города Ольштына (Польша),в котором хранится часть документов бывшей Восточной Пруссии, относящихся к истории нашей 
территории. Состоялись многочисленные деловые встречи архивистов Калининграда и Ольштына, обмен делегациями. Подписано двустороннее соглашение 
о сотрудничестве, предусматривающем обмен копиями документов. 

 Начиная с 90-х годов, возрос интерес -немецких ученых, архи вистов и жителей бывшей Восточной Пруссии к нашему региону. Они постоянно посещают 
архивы, ннтересуются документами, занимаются исследовательской работой. С целью ознакомления с фондами областного архива и Центра хранения и 
изучения новейшей истории побывали историки-исследователи из США, Японии, Англии и Франции. Благодаря таким контактам, удалось расширить 
источниковую базу, получить более 300 книг! и других изданий по историческим событиям довоенного периода. О расширяющихся связях с зарубежьем 
говорит и тот факт, что сотрудники комитета и облгосархива принимали участие в работе двух международных конференций в Воине и Калининграде, где 
выступали с докладами по проблемам становления и развития области. 

 Успех архивного дела в значительной степени зависит от активного взаимодействия с органами государственной власти и  управления. Без постоянной 
поддержки и помощи областной, районных, городских администраций сложно решать стоящие перед архивной службой проблемы, особенно по созданию и 
улучшению материально-технической базы, так как финансирование осуществляется только из областного и местных бюджетов. 

 Государственный подход к этому важному участку работы  проявляют главы администраций Правдинского района — А. В. Бакалин, Гусевского — А. Г. 
Трифонов, Озерского — Н. И. Кривда, Славского •— А. В. Гвозденко, Багратионовского — В. И. Реуцкий, Гвардейского — А. И. Чаплев, Советска — 
В.В.Лисовин и другие руководители исполнительных органов. 

 Этапным для развития архивного дела в России, дальнейшего  его реформирования на демократических началах стало лрииятие основ законодательства 
РФ об Архивном фонде и архивах, определивших государственную политику в архивном деле и закрепивших принципы его организации. 

В марте 1995 года областная Дума и администрация приняли Закон «Об архивном фонде Калининградской области и архива». Этот документ 
является первым в архивном деле основополагающим нормативным актом по регулированию на областном уровне взаимоотношений органов 
государственной власти, местного самоуправления, учреждений, предприятий и граждан. В соответствии с ним для всех без исключений 
государственных и ведомственных архивов установлен общий порядок хранения, комплектования, учета и использования архивных документов. 

 Главной задачей архивной 'службы всегда было и остается обес печение сохранности документов. Определяющим фактором в решении этой 
проблемы является наличие надежной материально-технической базы. В течение последних лет немало сделано в этом направлении. Частично решен 
вопрос оснащения областных архивов компьютерной техникой, выставочным оборудованием, мебелью, множительными аппаратами и другими 
техническими средствами. 

 Улучшаются условия хранения документов и в районных государственных архивах. Только в течение 1995 года четыре государственных и восемь 
объединенных архивов получили новые помещения, произвели в них ремонт. Все государственные архивы области закартонировали свои документы. 

 Важным участком деятельности архивных учреждений является  внутриархивная работа. Здесь сложилась и действует система научно-справочного 
аппарата, обеспечивающая оперативный учет и активное использование документов. Дальнейшее развитие получила информационная деятельность: 
подготовка выставок, экскурсий, чтение лекций, выступления с научными докладами, сообщения в печати и на радио, в которых активно участвуют 
сотрудники архивов, такие как Криворуцкая, Беспалова, Прошина, Гарькавая, Макарьева, Бахтин, Шулекина, Щепкина, Бязрова, Сиротинская, 
Волынец, Финогенова и многие другие. 

 Работники архивной службы области — бескорыстные служи тели своего дела. Архивы являются верными хранителями информационной базы и 
документальной памяти, создателями культурного исторического наследия многих поколений. 

ɻ. ʀ. ʑʝʛʣʦʚʘ 
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 ИЗ  ИСТОРИИ  СОТРУДНИЧЕСТВА  КАЛИНИНГРАДСКОГО И ОЛЬШТЫНСКОГО АРХИВОВ 
 Чтобы понять сущность сотрудничества Калининградского и  Ольштынского архивов, нужно познакомиться с историей этих архивов. 
 Усилившиеся с 1942 года бомбардировки и военные действия  на советско-германском фронте побудили переправить ценнейшие документы из 

Кенигсберга в специально оборудованные хранилища, находящиеся в епископских и орденских замках Лидзбар-ка, Лохштедта, Еальдбурга, 
Крейцбурга н других. Неудачи немцев па Восточном фронте в июле 1943 года (Курская битва) вынудили директора государственного архива 
Кенигсберга Макса Хайна переправить значительную часть фондов на запад, в Милаково и Мальдыты (между Острудой и Моронгом). В августе 1944 
года важнейшие документы в двух товарных вагонах были отправлены из Милакова в соляные копи Граслебена. В октябре-декабре 1944 года при 
содействии министерства внутренних дел рейха пять вагонов архивных материалов прибыло в Граслебен из Мальдыты, Лидзбарка, Лохштедта, 
Вальдбурга и Крейцбурга. Таким образом был эвакуирован весь исторический архив Восточной Пруссии. А по окончании войны он оказался в 
британской оккупационной зоне. В то же время почти семьдесят процентов архивных материалов XIX и XX веков, хранившихся в государственных 
архивах и в архивах управлений, учреждений и церквей, вследствие военных действий, были серьезно повреждены. 

 Согласно постановлениям Ялтинской и Потсдамской конференций две трети Восточной Пруссии вошло в состав Польши. Это территория бывшей 
Ольштынской провинции, а также часть Кенигсбергской и Гумбинненской провинций. Первоначально эта территория называлась Мазурским округом, 
а с 1946 года — Ольштынским воеводством. С самого начала польские власти считали Олынтын, столицу воеводства, центром интеллектуальной 
жизни. В Ольштыне важную роль в учреждениях культуры и науки играли музеи, библиотеки и архивы. В управлении этой территорией большое 
значение имели архивные материалы. На территории Ольштынского воеводства находилось и большое количество оставшихся немецких документов, 
потерянных и брошенных во время эвакуации государственного архива из Кенигсберга. Кроме того в 1947 году из Германии в Польшу прибыло 19 
вагонов архивных материалов, некоторые из них имели прямое отношение к документам Ольщтынского воеводства. 

15 ноября 1948 года польскими властями было принято решение о создании в Ольштынс воеводского государственного архива. До 1945 года на 
территории Восточной Пруссии был единственный государственный архив в Кенигсберге. В Ольштыне находился лишь небольшой городской архив. Сразу 
же после создания здесь воеводского государственного архива начали собирать и обрабатывать документы. Исторический фонд быстро рос. В 1948—195] 
годах только с территорий Ольштынского воеводства (из восьмисот населенных пунктов) было переправлено в государственный архив свыше семисот тонн 
архивных материалов. Так, например, в Гурове были найдены школьные акты Ольштьш-ской регснции, в Гижицке и Миколайках — документы 
провинциального самоуправления, а в некоторых других населенных пунктах — землевладельческие акты. Ольштынские архивисты приняли также на 
хранение документы восточнопрусских помещичьих родов: Шверинов, Донов, Финкснштайнов, Донхоффов, Домхард-тов и Лендорфов, которые оставили 
богатое архивное наследие. Поступили архивные материалы и из других городов, евангелических церквей, судов, нотариальных контор и хозяйственной 
администрации региона. Поиски проводились не только в Ольштын-ском воеводстве, но и на территории Гданьского, Кошалинского и Шецинского 
воеводств. К наиболее ценным находкам относились документы университета Альбрехта из Кенигсберга, найденные п Мысьлибоже. 

 Закончив сбор документов, ольштынские архивисты приступи ли к их регистрации и систематизированию. В 1953—1958 годах были описаны 
помещичьи архивы, а в 1957—1962 годах архивы ландратур, городов, леснических управлений, а также уникальный архив реставратора памятников 
восточнопрусской провинции. В 1963 году ГДР передала часть архивных материалов города Ольштына, эвакуированных в 1944 году, а главный архив 
исторических материалов в Варшаве передал Ольштынскому архиву книги магистров варминскйх городв XV—XVIII веков. В 60-с годы были описаны 
документы ольштынских провинций и евангелических приходов. К описанным документам получили доступ польские и иностранные ученые. В 80-е годы 
были описаны парламентские документы восточнопрусской провинции, документы главного президиума и почтовой дирекции, В настоящее время ведутся 
работы по окончательному систематизированию документов Кенигсбергского университета и правительства прусского княжества. 

 В общей сложности Ольштынский государственный архив име ет более 500 архивных фондов, датируемых до 1945 года, общим числом более 230000 
единиц хранения. 

 Первый профессиональный контакт между Ольштынским и Ка лининградскими архивами состоялся в 1989 году. По приглашению председателя комитета 
по делам архивов администрации Калининградской области Галины Игнатьевны Щегловой директор Ольштынского государственного архива Юзеф 
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Юдзинский и я посетили Калининград, где познакомились с работой местного архива, его фондами и проблемами. В 1990 году мы принимали в Ольштыне Г. 
И. Щеглову и директора Калининградского архива Э. М. Медведеву. С тех пор двусторонние контакты участились. В результате в 1991 году был подписан 
договор о сотрудничестве между польскими и калининградским архивами. Согласно этому договору мы намерены поддерживать тесное сотрудничество и 
прежде всего произвести безвалютный обмен микрофильмами архивных фондов, интересующих обе стороны. И хотя на территории Восточной Пруссии 
сохранилось мало документов, датированных до 1945 года, но и то, что имеем, представляет огромную научную ценность. Поэтому наше сотрудничество 
продолжится, и мы надеемся, что вскоре будет выполнена наиболее важная часть договора 1991 года — обмен микрофильмами. 

ʌ. ʉʦʢʦʣʦʚʩʢʠʡ 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАСЕЛЕНИЯ  КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В  ДОКУМЕНТАХ  ЦЕНТРА  ХРАНЕНИЯ   И   
ИЗУЧЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ  НОВЕЙШЕЙ  ИСТОРИИ 

 В данном выступлении раскрываются лишь отдельные моменты проблемы заселении области по документам фонда № 1 «Калининградский обком 
КПСС». 

 Тема заселения области и социально-бытовые условия переселенцев в открытых документах Калининградского обкома КПСС  за 1947—1948 годы 
отражается в протоколах конференций, пленумов, бюро, отчетных докладах, письмах, инфорнациях, в донесениях г> областной комитет КПСС 
руководителей промышленных предприятий, районов, хозяйств. 

 О путях заселения области свидетельствуют следующие до кументы. Б письме секретаря обкома Иванова в ЦК ВКЩб) от 28 мая 1947 года 
говорится; «Заселение области на первом этапе ее существования происходило случайно, без необходимой проверки и контроля. Население состояло 
главным образом из военнослужащих, значительного числа репатриированных советских граждан и немцев. Немцев насчитывалось более 100 тысяч 
человек». Но уже в 1948 году в справке Калининградского горкома в ЦК ВКП(б) указывается: «Настроение трудящихся характеризуется составом 
населения, формирующегося самыми различными путями. Часть населения осела в городе после демобилизации кз армии, часть прибыла в порядке 
репатриации из немецких (а впоследствии из американских и английских лагерей), часть прибыла в порядке самотека из различных областей 
Советского Союза в поисках работы. Основная же часть населения сформировалась е порядке переводов в Калининград рабочих и служащих с 
родственных предприятий других городов страны и организованного набора рабочей силы. Эти рабочие и служащие явились основным костяком, 
вокруг которого формировались трудовые коллективы предприятий, организаций. Стало гораздо меньше стремящихся пребывать здесь временно и при 
случае выехать на прежнее место работы». 

 Почти пятая часть документов фонда обкома КПСС рассказы вает о формировании первых трудовых коллективов; о том, что уже в 1945 году 
прибывали рабочие по вербовке и командированные специалисты на промышленные предприятия. Так, в информации главного инженера 
Кенигсбергского управления целлюлозно-бумажной промышленности говорится, чю восстановление целлюлозно-бумажных предприятий началось 
еще в июне-июле 1945 года. 

 В начале сентября 1945 года задымились первые заводские  трубы, начали выпускать продукцию ЦБК-1 и ЦБК-2, бумажная фабрика № 1 Велау. За 
четыре месяца 1945 года предприятия выработали 139 тонн бумаги и 969 тонн целлюлозы. 

А в докладной записке по ЦБК-2 начальника политотдела временного Гражданского управления Особого военного округа Ищенко указывается, что 
на комбинате работает около одной тысячи рабочих. И здесь же говорится, что оплата рабочим по вербовке не произведена. 

 В фонде отложилась документы о формировании трудовых коллективов вагоностроительного завода, завода № 820, морского порта и другие. О 
том, что в 1945 году начинает формироваться коллектив завода № 820 можно судить по списку работников завода, представленных к награждению 
медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-—1945 гг.». Список подписан директором этого завода Вердниковым и 
представлен в политотдел временного Гражданского управления в 1945 году. 

 По имеющимся документам на 1 января 1946 года уже мож но судить об эксплуатации морского порта. На начало года в порту работало 1300 
человек русских, из них 300 репатриированных советских граждан, остальные прибыли по направлению и в порядке перевода Министерством из 
других портов в 1945 году. 

 В архиве хранятся 20 протоколов собраний организаций и предприятий по выборам в 1945 году в участковые избирательные комиссии при 
проведении выборов в Верховный Совет СССР и среди них БЦК-1, ЦБК-2, «Кенигсбергэнерго», морской порт, завод № 820, «Балтгосрыбтрест», 
механический завод этого треста, два сульфитно-спиртовых завода, средняя школа Кенигсберга, мелькомбинат, швейно-обувной комбинат и другие, 

С этих предприятий началось промышленное заселение области. Подтверждают это и списки членов ВКЩб), где в графе «прибытие» у многих 
стоит 1945 год, а у некоторых май 1945 года. 

 На первое августа 1946 года всего проживало в области  192980 человек, в том числе советских граждан 84564 человека, из них старше 16 лет — 
66024 человека. 

 Немецкого населения было 108416 человек, из них старше 16  лет — 86742 человека. 
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 В городе Калининграде всего насчитывалось 52756 человек,  из них советских граждан 27208 человек, а немецких граждан — 39739 человек. 
Эти сведения приведены по справке областного паспортного стола, хранящейся в архиве. 
Из материалов фонда видно, что в 1946 году началась активная работа по восстановлению промышленности, но почти все предприятия испытывали 

большой недостаток кадров. И со второй половины года направление людей в область для работы на промышленных предприятиях стало проводиться 
более активно. Но из запланированных 17570 человек прибыло всего около 55 процентов. 

 В документах говорится о плохой трудовой дисциплине, низкой квалификации, о большой текучести кадров вследствие плохих социально-
бытовых условий. В справке о подборе и воспитании кадров на конец 1947 года по целлюлозно-бумажной промышленности отмечается, что за 1946 
год и первый квартал 1947 года со всех предприятий целлюлозно-бумажной промышленности ушло 3243 человека, или 57,5 процента. 

 Одновременно с освоением промышленности осуществлялась  широкая программа заселения сельских районов. В фонде № 1 Центра имеются 
документы о приеме колхозников-переселенцев. В них говорится, что заселение сельских районов началось с августа 1946 года, а по некоторым 
документам с июля. Планировалось переселить 12 тысяч семей. В справках приема и устройства переселенцев, отложившихся в 1948 году, даются 
сведения о заселении области. 

 Обобщенные данные о приеме и устройстве переселенцев приведены в табл. 1. 

Таблица   №1 
 

 
Число  семей,  прибывших   в  область 

в По годам  Принято  на месте Всего 

 

 

1946 1947 1948  

 

 

 

колхозы 12115 3004 2632 661 18412 

совхозы — 4106 4634 235 8975 

рыбколхозы — 618 136 — 754 

другие организации — — 328 — 328 

Итого 12115 7728 7730 896 28469 

 

 В документах Центра за 1948 год имеется информация о том,  что прибывшие колхозники в 1946—1947 годах были обеспечены жильем на 94,5 
процента. Всем выдана продовольственная ссуда: по 1,5 центнера зерна на главу семьи и 0,5 центнера на члена семьи, проданы промышленные товары, 
выданы денежные дотации на обзаведение хозяйством. 

 Но другие документы: материалы проверок, донесения из районов свидетельствуют о больших трудностях, с которыми пришлось столкнуться 
переселившимся в область. В первые послевоенные годы трудно было всей стране, но еще труднее переехавшим в опаленную войной новую область. 

 В архиве почти нет документов, говорящих о благополучном  положения переселенцев. В основном спи свидетельствуют о недостатках, 
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нарушениях, невыполнении условий договоров. С первыми трудностями переселенцы столкнулись при переезде. Так в докладной записке работника 
обкома на имя первого секретаря говорится: «При формировании переселенческих эшелонов подаются под погрузку неутепленные, грязные вагоны, не 
обеспеченные топливом и освещением. Недостаточно обеспечиваются продуктами питания. Переселенцы Калужской области получили только хлеб и 
сахар, а в Куйбышевском районе — один хлеб. Сделать пополнение продуктов в пути не всегда возможно, так как эшелоны останавливаются на 
узловых станциях, в пяти-шести километрах от пассажирской станции, люди лишались возможности получить даже кипяток». 

 Плохо обеспечивались переселенцы топливом, керосином и про дуктами питания на месте. В совхозе № 136 Черняховского района переселенцы 
первого участка были обеспечены хлебом только через два дня после прибытия. 

 Судя по документам, зимой 1946—1947 годов и весной 1947  года сложилось тяжелейшее продовольственное положение переселенцев-
колхозников. В письме секретаря обкома Иванова в ЦК ВКП(б) говорится, что 294 колхоза не сумели посеять озимые и заготовить корма для скота. 
Осенью и зимой 1946—1947 годов от бескормицы пало и было прирезано 50 процентов крупного рогатого скота и 30 процентов лошадей. Колхозники 
испытывали острую нужду в хлебе, было несколько случаев опухания от голода. 

 В фонде отложились докладные записки Черняховского, Правдинского, Полесского, Гвардейского, Славского и других районов.  Все они содержат 
информацию о чрезвычайно трудном положении с продуктами питания. Многодетные семьи, прибывшие в августе-сентябре 1946 года, вдовы 
фронтовиков просто голодали. Каждый из районов представил списки семей, находящихся в наиболее тяжелом положении. Во всех донесениях 
содержались прось бы использовать запасы военных совхозов н подсобных хозяйств. 

 В ответ на эти обращения правительство предоставило две  тысячи тонн зерна для колхозников-переселенцев, была создана комиссия по 
распределению ссуды, выделено по два пуда зерна на человека, оказана помощь в посеве зерновых и картофеля. 

 Как свидетельствуют документы, трудным оказался и 1948 год;  в результате большой засухи урожай собрали очень низкий. 
 Сложным оставалось положение и на промышленных предприятиях. В справках, записках, докладных по вагоностроительному заводу за 1947 год 

о социально-бытовых условиях работающих говорится следующее: «Неудовлетворительно решаются вопросы организации труда и заработной платы. 
Плохо организовано обеспечение промышленными товарами. Одинокие рабочие не обеспечены общежитием, бани нет. Результаты медицинского 
осмотра рабочих, проводимых в течение недели, показали, что из 500 рабочих 63 больны дистрофией, 3 человека больны туберкулезом, 60 человек 
ослаблены и нуждаются в дополнительном питании. Общежитие, где проживают семьи приехавших на завод по вербовке, находится в ужасном 
состоянии. Комнаты не отапливаются, стены мокрые и покрыты грибком». 

 В справках, докладных по заводу № 820 сообщается о том,  что среди рабочих завода в 1947—1948 годах возникла эпидемия тифа, малярии. 
Положение с заболеваемостью почти не изменилось и в 1948 году, о чем свидетельствует отчет за первое полугодие са нэп ид службы. 

 Несмотря па то, что освоение области проходило в тяжелей ших условиях, уже на 1 января 1947 года, как свидетельствуют документы Центра, 
было создано 342 колхоза, 50 совхозов, 30 МТС, работало 426 школ, 21 кинотеатр, облдрамтеатр, 28 библиотек, издавалось 2 областные, 2 городские и 
14 районных газет. В Калининграде восстановлено 50 километров трамвайных путей. 

 Приведенные факты — это лишь часть информации о проблеме заселения области, содержащейся в документах Центра. Изучению этой большой и 
интересной темы будет уделяться должное внимание и в дальнейшей нашей работе. 

 Статистические данные этой публикации нельзя считать абсолютно точными, так как они взяты не из отчетов органов статистики, а из документов 
бывших структур КПСС. 

ʊ. ɸ. ʇʨʦʰʠʣʘ 
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ИСТОРИЯ ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ И КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ - СОСТОЯНИЕ  И   ПЕРСПЕКТИВЫ   
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
 Совсем недавно, на рубеже 80—90-х годов, население России  испытало острую необходимость обращения к своей истории, ее изучения и 

переосмысления. Для нас, калининградцев, процесс познания прошлого имеет свои особенности. 
 Сегодня мы можем с уверенностью сказать: да мы, россияне,  но живем в особых условиях, ибо близость границ других народов оказывает на 

жителей области свое влияние. 
 Всего несколько лет назад калининградцы как бы заново ста ли изучать историю России и обнаружили, что одновременно с ней надо знать и 

историю края, в котором ты живешь. Но история края, зз исключением последних пятидесяти лет, — это история Восточной Пруссии, которой даже 
специалисты занимались эпизодически. Повышенный интерес к восточнопрусскому периоду выдвинул и такой вопрос: где и что можно прочитать о 
ней, чтобы получить системное представление о прошлом своего края. 

 Ответ оказалось получить не просто. Научные публикации  были доступны преимущественно историкам. Более или менее серьезное издание 
«История Пруссии» в России выпускалось еще в прошлом веке. Поэтому с интересом встретили читатели первые книги А. Б. Губина и В. Н. Строкина 
«Очерки истории Кенигсберга», К. К. Лавриновича «Орден крестоносцев в Пруссии». На волне всеобщего интереса по различным каналам в области 
появилось большое количество литературы, изданной в Германии, Польше, Литве. 

 Книги, альбомы, выпущенные «по случаю», не в полной мере  отвечали исторической действительности, описание тех или иных событий нередко 
носило конъюнктурный оттенок. И как бы исподволь вырастала необходимость появления своего, российского исследования исторического прошлого, 
предназначенного для широкого круга читателей. 

 Чтобы восполнить этот пробел, 28 декабря 1990 года решением Калининградского облисполкома № 245 при архивном отделе была создана научно-
творческая лаборатория. Перед се коллективом, который возглавил В. С. Исупов, ставилась задача провести исследование и подготовить издание книги 
под рабочим названием «От древних пруссов до наших дней». Предполагалось, что организационно-методическую помощь коллективу лаборатории 
окажет редакционная коллегия в составе М. И. Шалаева — председателя, В, С. Исупова — заместителя председателя и членов: 

 И. Е. Криворуцкой, В. И. Кулакова, И. А. Фарутина и Г. И. Щег ловой. 
 При разработке концепции книги было принято решение гото вить не «Историю Пруссии» (для подготовки такого труда еще не было 

соответствующей научной базы), а «Очерки по истории Пруссии», при написании которых сосредоточить внимание на узловых моментам прусской 
истории, постараться дать им оценку, переосмыслить с точки зрения россиян. 

 До конца 1993 года коллективу ученых в составе В. С. Ису- пова — руководителя, профессоров: В. И. Кулакова, К- К. Лав-риновича, В. В. 
Сергеева; доцентов: В. И. Гальцова, М. А. Кле-мешевой, Г. В. Кретинина удалось достаточно объективно, на научной основе выполнить значительный 
объем работы по отбору необходимых документов, переводу сложных латинских и немецких средневековых и более поздних документов на русский 
язык и подготовить их к использованию. Деловые и личные контакты работников комитета по делам архивов, облгосархива и лабораторий позволили 
ученым обнаружить и ввести в оборот редчайшие архивные документы, полученные из Берлинского тайного архива, Московского Центра хранения 
историко-документальных коллекций (бывший Особый архив), Архива древних актов и других архивов. Однако предстояло выполнить еще 
значительный объем работы. Оценив сложную ситуацию, руководство комитета по делам архивов выступило с ходатайством перед администрацией 
области о продлении срока деятельности научно-творческой лаборатории. 

 В пользу последнего говорил и тот факт, что в Германии, Польше, Литве уже действовали общественно-политические и научные  центры, в 
которых тщательно изучались и разрабатывались проблемы, связанные с региональными социально-политическими, культурными и историческими 
процессами. Одним из первых шагов в этом направлении и стало придание постоянного статуса научно-творческой лаборатории, что было оформлено 
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постановлением главы администрации от 29 декабря 1993 года № 310. Соответственно изменился и состав редакционной коллегии. Его возглавила Г. 
И. Щеглова, заместителем остался В. С. Исупов, а членами стали: В. И. Гальцов, В. Г. Кретинин, В. И. Кулаков, В. В. Сергеев, А. Н. Федорова. 

 В последующем авторский коллектив, редакционная коллегия  завершили уточнение и оформление научного и справочного аппарата, провели 
окончательное редактирование, рецензирование, решили ряд организационных и технических вопросов. В результате книга «Восточная Пруссия. С 
древнейших времен до конца второй мировой войны» была подготовлена к печати. Она стала своего рода творческим итогом первого этапа 
функционирования  лаборатории. 

Но еще задолго до завершения этого труда коллектив лаборатории, ученые университета, руководство комитета приступили к разработке 
перспектив деятельности лаборатории. (Так уж получилось, что в 1995 году произошла смена руководства лаборатории, ибо из жизни ушел ее первый 
заведующий В. С. Исупов), Новый этап работы было решено посвятить вопросу об идентичности калининградцев, тем более, что эта проблема в 
последние годы становилась предметом обсуждения на международных семинарах в Любеке, Ольштыне и на страницах нашей прессы (на-пример, 
интервью в «КП» с представителем МИДа в Калининграде А. И. Кузнецовым). 

 На наш взгляд, одним из путей решения этой проблемы мог  стать поиск ответа на вопрос: как начиналась жизнь в области для первых россиян? 
Логичным выглядело обращение к истокам, к первым послевоенным годам. 

 К этому времени уже несколько лет не могло найти своего  логического завершения исследование, проведенное коллективом историков под 
руководством доцента КГУ Ю. В. Костяшова. Историки выполнили оригинальную работу: в течение нескольких лет они записывали воспоминания 
первых переселенцев, прибывших в Восточную Пруссию, а затем и в Калининградскую область в 1945—1950 годах. Исследователи, опираясь на 
живые свидетельства очевидцев, старались воссоздать правдивую, неприукрашенную картину того, что происходило в области в первые годы после 
войны, как шло ее заселение. 

 По разным причинам издание этого труда задерживалось.  Учитывая, что проведенное исследование отвечает характеру, специфике деятельности 
научно-творческой лаборатории, мы предложили авторам завершающий этап подготовки рукописи к изданию провести на базе лаборатории. Думается, 
что вскоре население области сможет прочитать воспоминания первых переселенцев. 

 Окончательная концепция деятельности лаборатории еще не сформулирована. Но в рамках тех направлений, что определены  основным 
заказчиком — администрацией области, мы планируем и ведем работу над несколькими проектами. 

 Видимо, следующим станет подготовка и издание научного  сборника «Калининградские архивы. Исследования и материалы». Мы рассчитываем, 
что сборник со временем станет периодическим, в нем будут публиковаться исследования по актуальным проблемам исторического краеведения,-
архивные находки, другие материалы.  

 Создание на базе бывшего партийного архива Центра хра нения и изучения документов новейшей истории, открытие ведомственных архивов 
ставит перед лабораторией еще одну задачу: знакомство населения с наиболее интересными, до недавнего времени закрытыми для широкого доступа, 
документами. Причем, в нашей пятидесятилетней истории сеть периоды, вызывающие особый интерес но только у специалистов, но и среди 
населения, тем более молодого поколения. Например, 1945—1948 годы, период совместного проживания в области россиян и немцев. Сейчас идет 
проработка проекта издания сборника документов по этой тематике, Вполне вероятно, что сборник будет выпушен па двух языках: на русском и 
немецком, ибо к работе над проектом привлекается и немецкая сторона. 

 Еще один проект, рассчитанный на более длительную перспективу, — это подготовка и издание биографического словаря, в ко тором будут 
приведены сведения о наиболее выдающихся деятелях в истории края от прусско-языческого периода до настоящего времени. Основа подобного 
словаря должна базироваться на результатах научных исследований, выполненных коллективом научно-творческой лаборатории совместно с архивами 
области и города и при непосредственном участии научной общественности вузов Калининграда, а также представителей научных организаций как 
области, так и других городов России и зарубежья.' В ходе исследований предстоит определить принципиальный подход к проблеме соотношения, 
наследования культур, их взаимосвязи и взаимозависимости, разработать методику оценки вклада конкретной личности, факта, явления в истории 
вообще, и в истории края в частности. 

 Получив первый опыт, можно будет приступить к следующему этапу — подготовке тематических словарей по Калининградской  области, 
например: географического, нсторико-археологического, топонимического и т. д. Конечной целью издания таких словарей должна быть подготовка 
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единого энциклопедического словаря Калининградской области. 
 Таковы в нашем понимании перспективы деятельности научно-творческой лаборатории. Естественно, они подлежат корректировке, уточнению. И 

мы будем признательны тем, кто найдет возможность для совместного сотрудничества. 

ɻ. ɺ. ʂʨʝʪʠʥʠʥ 
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 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ  ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ 
КРАЯ 

 Государственный архив Калининградской области в настоя щее время хранит документы довоенного периода истории края, а также документы по 
истории Калининградской области общим объемом более 300 тысяч дел, куда входят фонды личного происхождения, 22 тысячи фотонегативов, 
подшивки областных, районных и многотиражных газет, альбомы и книги на немецком, польском и русском языках. В последнее время архив стал 
собирать и хроникально-документальные записи, в основном исторического содержания — видеофильмы. 

 Но если оглянуться на путь, пройденный архивом со времени  его создания в 1949 году, то следует отметить, что в течение длительного времени 
изучение истории края не получало должного развития, а государственный архив не мог обеспечить достаточную информационную базу для научных 
исследований. 

Научная разработка небольшого документального собрания архива началась в 60-х годах преподавателями калининградских высших учебных 
заведений. Впервые вопросы становления Калининградской области, заселения ее советскими людьми были освещены в научных работах и лекциях, 
написанных с привлечением документов архива доктором исторических наук, профессором И. А. Фарутиным и кандидатом исторических наук, 
доцентом Э. М. Колгановой. Э. М. Колгановой совместно с краеведом И. П. Колгановым был создан краткий очерк о Калининградской области «Самая 
западная», в котором нашли отражение история ее создания, развитие промышленности и сельского хозяйства, социальное и культурное строительство 
в рамках 1945 — 1955 годов. В соавторстве с известным писателем Ю. Н. Ивановым Колгановы подготовили путеводитель «Путешествуйте по 
Калининградской области», а также организовали один из первых семинаров по краеведению, имевший продолжение в последующие годы. Вслед за 
преподавателями в архив пришли и молодые аспиранты. Начали разрабатываться фонды учреждений отдельных отраслей промышленности, в 
частности, рыбной, сельского хозяйства, а также фонды учреждений культуры и народного образования. 

 Первыми исследователями истории создания архивных органов области и истории развития одного из первых предприятий-Калининградского 
вагоностроительного завода были работники областного архива: студенты заочного и дневного отделении Московского государственного историко-
архивного института, проходящие практику в Калининграде. 

Второй этап обращения к документам начался со второй половины 70-х годов, когда был создан исторический факультет Калининградского 
государственного университета, возглавляемый •доктором исторических наук, профессором Г. П. Жидковым. Приоритет в исследованиях получила 
кафедра истории советского общества. В этот период появились диссертации, научные доклады и статьи преподавателей и аспирантов, дипломные 
работы студентов, в которых освещались вопросы послевоенного становления края, работа гражданских управлений и органов советской власти, 
социально-экономическое развитие городов, районов области, история крупных предприятий. Руководителями ряда дипломных работ были 
сотрудники государственного архива, что способствовало активному использованию его документов. 

 Результат этой работы — выход в свет учебных пособий для  студентов: «История края» (1945—1950 гг.) и «История Калининградской области» 
(1951—1965 гг.), обобщающих труд преподавателей кафедры и студентов под руководством кандидата педагогических наук, доцента В. Г. 
Бирковского. 

 В этот период работниками государственного и бывшего партийного архивов были подготовлены два выпуска сборника документов о становлении 
и развитии Калининградской области «Самая западная» (1946—1961 гг.), впервые познакомившего общественность со многими документами архивов 
и позволившего значительно обогатить источниковую базу изучения истории области. Выходу в свет этих сборников во многом способствовала 
заведующая архивным отделом облисполкома Н. И. Климова. 

 Уже в то время архивом стали разрабатываться материалы  о состоянии памятников истории и культуры области с целью их сохранения, 
реставрации и пропаганды. Составляемые работниками архива хроники событий и календари памятных дат начинались пока лишь с 1945 года, 
древняя, средневековая и новая история края не затрагивались. Первый цикл телепередач, посвященный тридцатилетию области и совпавший с 
переездом архива в новое здание, также был построен на фондах послевоенного периода. 

 Положение стало меняться к концу 80-х годов. Сейчас можно говорить о третьем периоде в изучении истории края, а также о  существовании трех 
групп исследователей в данной области. Первую представляют архивисты, которые более активно, чем в прошлые годы стали работать в этом 
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направлении, используя различные формы своей деятельности. Первые шаги в более глубоком изучении истории края были предприняты директором 
облгосархива, заслуженным работником культуры Э. М. Медведевой.  Этому же способствовали и контакты с федеральными архивами России, 
государственным архивом Ольштынского воеводства Польши и отдельными архивами и частными лицами в Германии. Появилась возможность начать 
разработку интересных и малоизвестных тем по истории строительства и перестройки орденских замков, культовых зданий — кирх на территории 
области и их состоянию на 1945 и 1993 годы, истории городов северо-восточной части Восточной Пруссии. 

 На страницах областных, районных газет и журналов у нас и за рубежом стали публиковаться статьи о городах и кирхах, издаваться буклеты о 
замках, справочники по истории городов, составлены компьютерные базы данных, подготовленные А. П. Бахтиным и Л. И. Васьковской. 

 Статьи и переводы Л. Д. Головановой по истории Кенигсберга, исторические и информационные справки о населенных пунктах и отдельных 
учреждениях, разработка экскурсионных маршрутов для гидов, открытые уроки для учащихся школ и лицеев, консультации для специалистов и 
студентов калининградских вузов позволили представить общественности обширный фактический материал о прошлом нашего края. 

 С 1994 года календари памятных дат, составляемые архивом совместно с областной научной библиотекой, включают даты по  древней истории 
края, справочную литературу на русском и немецком языках. Постоянно используется и коллекция фотодокументов архива, значительно 
пополнившаяся за последние годы по разделам послевоенного состояния края, памятников истории, культуры, архитектуры, религии. 

 Сотрудники отделов публикации и использования документов архива, обеспечения сохранности документов владеют информацией о собраниях 
документов федеральных и зарубежных архивов по истории края, что позволяет им оказывать помощь всем, кто проявляет интерес к древней и новой 
истории. Выставки, экскурсии, школьные уроки, участие в радио и телепередачах, организация «Дней открытых дверей», показ видеофильмов и 
хроник, подготовка информации, обзоров и справок — таковы формы участия архива в развитии исторического краеведения. 

 Вторую группу исследователей представляют отечественные историки и краеведы. За многие годы сложились устойчивые контакты с 
историческим факультетом КГУ. Наиболее исследуемыми  были демографические процессы на территории области, история края, в основном после 
1945 года. Исключение составили исследование кандидата исторических наук, доцента В. И. Гальцова о дипломатических отношениях России с 
Орденом в период средних веков и «Очерки истории края* кандидата исторических наук, до цента М. А. Клемешевой. Проблемы положения 
немецкого населения и переселения его в Германию получили освещение в статьях Ю. В. Костяшова «Выселение немцев из Калининградской области 
в послевоенные годы» и И. А. Гордеева «Калининградская область в 1945—1946 гг.», опубликованных в журнале «Вопросы истории» в 1994—1995 
годах и основанные на изучении фондов ГАКО. Этим же вопросам был посвящен и ряд дипломных работ студентов исторического факультета. 

 Более пяти лет назад при областном архиве началась деятель ность Клуба краеведов, внесшего значительную лепту в освещение многих 
интересных событий древней и современной истории края. Вышли в свет книги, статьи и брошюры А. Б. Губина, Г. В. Крстинина, К. К. Лавриновича, 
И. Я- Рутмапа, Б. К. Орал--бекова. Широкая общественность, и особенно молодежь, смогли познакомиться с историей Тевтонского ордена, событиями 
Семилетней войны 1757—1763 гг., наполеоновских войн, первой мировой войны, историей Кенигсберга и городов области, известными личностями в 
истории края. Одной из главных и новых тем в работах краеведов было освещение научных и культурных связей России с Пруссией. 

Многие проблемы истории края рассматривались на заседаниях восточно-прусского клуба при областном архиве, среди них официальная и тайная 
история немецкого Ордена, строительное искусство, миграционные процессы в первой половине первого тысячелетия нашей эры в юго-восточной 
Прибалтике и другие. 

Контакты с зарубежными историками дали возможность наладить широкий обмен информацией. Значительно расширились временные рамки 
изучения истории края, обогатились новыми фактами знания о ней. Впервые были вовлечены в научный оборот архивные фонды бывшего Восточно-
Прусского архива на немецком, латинском и французском языках. 

Третью группу представляют зарубежные исследователи, которые интересуются прежде всего послевоенной историей края. Еще в 1988—1989 
годах архив посетил западно-германский историк и кинематографист Б. фон Цур Мюлен, написавший статью «Что произошло в действительности в 
Кенигсберге. Из Калининградских архивов». На основе документов фондов управлений по гражданским делам в статье рассматривался вопрос о 
положении немецкого населения в области. Массовое же посещение архива зарубежными исследователями началось в 1992 году. Докторские 
диссертации, дипломные работы, подготовка книг, статей профессорами, научными сотрудниками, журналистами, студентами из Германии, Польши, 
Швеция, Франции, Литвы не прекращаются. История Кенигсберга, Восточной Пруссии, ее культуры,  история старинного университета «Альбертина» 
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— это темы, относящиеся к древней и средневековой истории. 
 Однако большинство иностранных исследователей, и особенно молодых, интересует, в основном, новейшая история. Объяснить это можно тем, 

что до настоящего времени они не имели доступа к документам наших архивов. В этом плане можно назвать докторскую работу Фолькера Фробарта 
«Политическая история Калининградской области после 1945 г.» (университет г. Киля), дипломные работы студентки университета города Майнца 
Гер-хильд Лушнат и студентки Берлинского университета Рут Кибелки о положении немцев и немецких детей в Калининградской области в 1945—
1948 гг. Работы эти способствовали выходу в свет отдельных книг упомянутых авторов. 

 В 1994 году в Мюнхене вышла книга журналистов Эберхарда  Беккхерна и Алексея Дубатова «Кенигсбергские университеты», освещающая 
проблему депортации немецкого населения из Калининградской области, частично основывающаяся и на наших документах. 

 Проявили интерес к нашим фондам и архивисты из зарубежных стран. В частности, доктор Бернхард Ениг, сотрудник секретного архива Прусского 
культурного наследия, написавший статьи о фондах палат военного и государственного имущества Восточно-Прусского архива. 

 Отрадно отметить, что время, когда на многое был установлен запрет, прошло. Основной массив документов периода 1945— 1965 годов раскрыт, 
чему способствовал выход в свет «Основ законодательства Российской Федерации об архивном фонде Российской Федерации» и соответствующего 
областного закона. Это позволяет архивистам надеяться, что содружество работников архива, ученых и краеведов даст возможность еще полнее 
осветить подлинную историю янтарного края. 

ʀ. ɽ. ʂʨʠʚʦʨʫʮʢʘʷ 
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РОЛЬ АРХИВНОГО  ОТДЕЛА МЭРИИ   КАЛИНИНГРАДА В  СОХРАНЕНИИ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ  
ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ ГОРОДА 

 После провозглашения государственного суверенитета России  в соответствии с указами президента, постановлениями и распоряжениями 
правительства Российской Федерации, местных органов государственной власти в организации архивного дела произошли положительные перемены.. 
16 марта 1995 года областной думой был принят закон Калининградской области об архивном фонде и архивах. Закон явился основополагающим 
нормативным актом по регулированию взаимоотношений граждан, общества и государства в сфере архивного дела. 

 Приведена в соответствие с законом и нормативно-правовая  база архивного отдела мэрии Калининграда. Распоряжением мэра разработано 
положение об отделе, в котором обозначены его задачи и функции; комплектование городского государственного архива документами, обеспечение их 
сохранности и использования. 

 В связи с этим перед архивным отделом поставлена задача систематического пересмотра списка источников комплектования. На учете городского 
госархива состоят городская и районные администрации, фонд имущества, комитеты по управлению имуществом города, по земельным ресурсам и 
землеустройству, по культуре и туризму, градостроению, управления статистики, капитального строительства, финансовое, здравоохранения, 
образования, налоговые инспекции, зоопарк, школа-лицей, муниципальное предприятие «Фестиваль Ю-БИ-СИ» и другие. 

 Список учреждений — источников комплектования — утверж дается мэром города и доводится до сведения руководителей учреждений. Одним из 
необходимых условий поступления на госхранение более полной, достоверной и качественной информации является правильная организация 
документооборота и делопроизводства в ведомствах. 

В практике работы архивного отдела мэрии широко используются такие формы, как проведение семинарских занятий, осуществление 
индивидуальных консультаций. На семинары приглашаются работники, ответственные за архивы и ведение делопроизводства, а также работники 
отделов кадров, специалисты, руководители. Работа ведется как с учреждениями — источниками комплектования госархива, так и с учреждениями, не 
передающими документы на госхранение. Семинары и консультации проводятся по таким вопросам архивного дела, как разработка и составление 
номенклатурных дел, требования к составлению до-28 

кумента в соответствии с современными ГОСТами, оценка критерия ценности документов, основные принципы государственной системы 
документационного обеспечения управления, подготовка дел к передаче на госхранение и другим. 

 Для обеспечения сохранности полного объема информации о  работе того или иного учреждения большое значение имеет четкая, последовательная 
организация внутриведомственного контроля. Однако в государственной сфере в связи с проведением экономических реформ между министерствами, 
ведомствами, учреждениями и предприятиями складывается уже иная система взаимоотношений. Исчезает понятие «отрасль» в старом понимании с ее 
жесткими принципами руководства, многие государственные организации потеряли свою принадлежность к какому-то конкретному ведомству. 

 Поэтому о централизованном воздействии на состояние ведомственного хранения документов в прежнем виде говорить не приходится. В 
настоящее время используются такие формы «неадминистративного» регулирования вопросов архивного дела, как  рекомендации, методическая 
помощь. 

 Большое значение приобретают совместные письма головных организаций и Государственной архивной службы России. Они  способствуют 
усилению внутриведомственного контроля. К письмам прилагаются примерные перечни документов постоянного и долговременного хранения, 
образующихся в процессе деятельности. Однако эта работа пока не приняла системный характер, и как следствие — еще имеются в городе 
организации, где не соблюдаются правила хранения документов. А это приводит к их непригодности, а иногда и утрате. 

Важнейшим средством управления архивным делом в настоящее время являются проверки. Они проводятся практически во всех организациях. В 
ходе проверок не только даются методические рекомендации, но и осуществляется практическая помощь по вопросам составления номенклатурных 
дел, подготовки документов к передаче на госхранение, проведения экспертизы ценности информации на бумажных и машинных носителях и другим. 

 Перемены, связанные с появлением новых и ликвидацией преж них учреждений — фондообразователей, наиболее ощутимы в работе с 
ведомствами. Новые структуры требуют пересмотра практически всех нормативно-методических пособий по работе с документами, в том числе 
номенклатурных дел, перечня. Особая роль здесь отводится экспертным комиссиям (ЭК) учреждений. ЭК созданы во всех организациях города, 
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контролируемых архивным отделом. Они определяют критерий ценности документов, проводят их отбор на госхрапсние. От деятельности ЭК во 
многом зависит не только состояние делопроизводства, но и качество комплектования. С помощью ЭК архивным отделом пересмотрены и вновь 
разработаны вес номенклатуры дел учреждений. 

При экспертизе ценности все чаще отдают предпочтение не виду документа, а присутствию в нем личностного начала. В результате в поле зрения 
оказываются такие виды документов, как переписка, письма и обращения граждан в органы власти и управления, которые не подвергались 
аналитической переработке в государственных учреждениях. Благодаря ЭК, на госхранение поступают документы, отражающие не только историю 
учреждений, но и жизнь конкретных людей. 

Основным показателем работы ЭК является подготовка документов к архивному хранению после завершения их делопроизводством. В 
соответствии с распоряжением мэрии все источники комплектования своевременно проводят научно-техническую обработку документов, что 
обеспечивает их сохранность и передачу на госхранение в установленные сроки. 

Сейчас, когда решается задача нравственного обновления общества, большое внимание уделяется человеку, всестороннему изучению личности. 
Особый интерес стали представлять документы, отражающие действительность через восприятие личности, что позволяет оживить и углубить знание 
истории. 

Работа по выявлению держателей личных фондов является одним из возможных путей преодоления одностороннего комплектования госархива и 
расширения источников базы исследований. Архивный отдел уже принял личные документы Героя Советского Союза Анатолия Ивановича Синькова, 
сформировал коллекцию документов участников штурма Кенигсберга. Начата работа по организации отбора и приема документов по личному составу 
работников учреждений государственной власти и управления, которые отражают не только деятельность рабочих и служащих, но и используются для 
обеспечения законных прав и интересов граждан, их социальной защиты. Именно эта категория документов оказалась наименее защищена от 
всяческого произвола при ликвидациях и реорганизациях учреждений, так как эти документы не относятся к составу Архивного фонда России и на них 
не распространяется ряд соответствующих правовых норм. Как следствие этого частым явлением стали ответы гражданам из учреждений об 
отсутствии сведений, необходимых для подтверждения трудового стажа, а также по другим вопросам социально-правового характера.  

Одной из наиболее эффективных форм хранения и использования документов по личному составу является концентрация их в объединенных 
междуведомственных архивах. С этой целью и был создан в 1993 году при городской администрации объединенный архив по личному составу. В этот 
архив в первую очередь поступают документы от ликвидированных, а также от реорганизационных организаций различных форм собственности, не 
имеющих условий для хранения документов. 

Однако есть и нерешенные вопросы в части сохранности документов по истории города. Остро стоит проблема комплектования госархива 
документами по основной деятельности коммерческих структур. Они зачастую проявляют непонимание необходимости взаимодействия с госархивом, 
ссылаясь на коммерческую тайну. Тем не менее, архивный отдел постоянно ищет пути и формы работы с негосударственными организациями, 
прилагает все усилия для пополнения архивного фонда области материалами, отражающими период экономических реформ. 

Наступило время внедрения в архивное дело и современной компьютерной техники и других архивных технологий. Эту проблему невозможно 
решить без помощи органов местного самоуправления. Не имея хорошей материально-технической базы, не будет обеспечена надежная сохранность 
документальных источников по истории города и организовано их широкое использование в интересах области. 

ɽ. ʅ. ʑʝʧʢʠʥʘ 
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КРАЕВЕДЕНИЕ  И  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АРХИВЫ 
 Несколько лет назад краеведение в нашей области можно  было разделить на официальное и любительское. Официальные краеведы занимали 

должности в партийных организациях и в государственных учреждениях. Они имели доступ к государственным архивам. Правда, по разным причинам, 
и для них были ограничения в возможностях открыто публиковать тс сведения, которые хранились в госархивах. Но даже и те немногие архивные 
материалы, которые использовались, представляли большой интерес для любознательной публики. Публикации Э. М. Колгановцй, В. С. Исупова и 
других, несмотря на тенденциозную ориентацию, содержали фактические данные, взятые из калининградских государственных и партийных архивов. 

 Параллельно е официальным существовало и любительское краеведение. Люди, интересующиеся своим краем, собирали сведения и создавали 
личные архивы. Надежд на публикацию собранных сведений у -них практически не было, они писали «для души». 

 Существенный сдвиг в сторону открытости документов произошел в конце 80-х годов. Краеведы вышли «из подполья», а государственные архивы 
сделали первые шаги им навстречу. Этот процесс проходил со взаимной осторожностью, однако со временем он перешел в новое качество. «Дни 
открытых дверей» в государственных архивах позволили снять гриф секретности со многих документов, что упростило их пользование. Отношения 
между архивами и краеведами стали вполне доступными. 

 Впервые мне пришлось обратиться в Калининградский областной архив в конце 80-х годов, когда я работал над историей Кенигсберга. Это были 
достаточно робкие контакты, тем не менее определенную пользу они принесли. В дальнейшем моя работа продолжалась над темой о кенигсбергских и 
калининградских градоначальниках, интересовали меня н документы по строительству в городе и по средствам связи. 

 В архиве я нашел немало интересных сведений о немецких бургомистрах и о первых председателях горсовета и горисполкома. Те немногие 
документы, которыми я воспользовался в то время, дали мне возможность познакомиться с работой, которую выполняло Гражданское управление в 
первые месяцы после взятия Советской Армией Кенигсберга. 

 Интересные факты попались мне и при изучении темы о строительстве в Кенигсберге (Калининграде), которые относились к периоду 1946—1960 
годов, когда формировались взгляды на концепцию застройки разрушенного города. 

 Порядок затребования, получения документов в Калининградском областном архиве для краеведов не составляют никаких трудностей, все услуги 
здесь предоставляются бесплатно. 

 В настоящее время для краеведов открылся свободный доступ  к документам и в Центре хранения и изучения документов новейшей истории 
(бывший архив областного комитета КПСС). Проведя «Дни открытых дверей>, Центр привлек к себе внимание краеведов, хотя специфичность 
документов не позволяет так быстро, как хотелось бы, их рассекречивать. Медленно идет и работа по систематизации вопросов по темам, по отраслям 
народного хозяйства и т. д. Поэтому поиск нужных документов и процесс работы здесь более сложен, чем в областном архиве. Но и в дальнейшем 
Калининградский клуб краеведов намерен активно сотрудничать с калининградскими архивами, продолжать деловые контакты с его работниками. 
Надеемся, что наш скромный вклад в копилку публикаций по истории края поможет обогатить калининградцев новыми сведениями об истории 
области, почерпнутыми из архивных документов. 

ɸ. ɹ. ɻʫʙʠʥ 
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 КЕНИГСБЕРГ — КАЛИНИНГРАД В ДОКУМЕНТАХ ЗАКРЫТЫХ ФОНДОВ АРХИВА 
 Всю жизнь от младенчества до глубокой старости нас сопровождали «секреты». Секретили все — от карты района или области. Однако, работая 

довольно значительное время в ранее закрытых архивах, приходишь к неутешительному выводу, что «секреты» всегда были не во благо. 
 Кто-то из великих сказал: «История не терпит сослагательного наклонения». И все же, что было бы, если бы тогда, в 45-м, эти конкретные архивы 

не были засекречены? 
 Кенигсберг. Первые послевоенные месяцы. В городе работает  несколько государственных бригад по поиску вывезенных из оккупированных 

областей СССР культурных ценностей. Они имели полномочия от Комитета по делам культпросветучреждений РСФСР и Комитета по делам искусств 
СССР. В последующие годы поисками занимались калининградская геолого-археологическая экспедиция, рабочая группа государственной комиссии. 
Их •отчетные документы повествуют о довольно солидных находках. Но поиск культурных ценностей велся безадресно, поверхностно и зависел 
исключительно от «господина» случая. 

 А ведь могло быть совсем по-другому, если бы тогда не засекретили дела штаба А. Розенбсрга, рейхсляйтера и рейхсминистра оккупированных 
восточных областей. Открытые недавно в Государственном архиве Украины, они говорят о том, что в Кенигсберге в годы войны функционировала 
база хранения и распределения культурных ценностей. Она имела свою структуру, делопроизводство, исполнителей и архивы. Тогда, в 45-м, эту 
структуру можно было изучить и даже найти возможных свидетелей. В ряде документов прямо указывается, откуда поступали ценности и кому они 
предназначены. Вот один из них. 

 «Письмо руководителя главной рабочей группы «Остланд»  доктора Нерлинга в министерство оккупированных восточных областей в Берлине... 
Осенью 1941 года уполномоченный 18-й армии по охране культурных ценностей граф Солмс решил отправить в Рейх культурно-художественные 
ценности из Гатчины и Царского Села. Насколько известно Нерлингу, были отправлены пять вагонов с культур но-художественным и ценностями в 
Кенигсберг... наиболее ценные картины пока остаются в Кенигсберге» (ф. 3676, оп. 225, л. 125, л. 207—208). Увы, шанс выявить какие-либо имена или 
адреса в Кенигсберге был упущен. 

 Изучая пространные отчеты и сопоставляя с документами, ко торые стали доступны только сейчас, приходишь к выводу, что первые 
государственные искатели наивно полагали, что они пер вые. 

Как оказалось, первыми были люди, весьма далекие от искусства — это члены трофейных команд соединений и объединений. Вот только один 
пример из документов ЦАМО (ф. 251, оп. 2656, д. 207, л. 22): «Начальнику политического отдела полевого управления 3-го Белорусского фронта 
полковнику Волкову. Политдо-несение. Город Гумбиннен... №№». 

 
№ п.п. Наименование Было на 1.03.45 Поступило к 1.04.45 

21 Картины разные 60 217 

 Картины были обозначены в одном списке с тюками сена, ящиками отрубей, боронами, стульями и т. д. 
 Эти находки культурных ценностей с характеристиками типа:  «Красивых картин — 9, картин разных — 21, книг с богатыми обложками — 12», и 

т. д. видимо надо рассматривать как новые утраты, ибо за этим стоит внесение их в разряд нетабельного имущества, упаковка и безадресное 
отправление к новым государственным и частным владельцам, у которых они и сейчас обитают без «имени», без знаний первоначальной 
принадлежности, а зачастую и без авторства. 

 Спустя полвека, составлены реестры наших утрат •— мы вер нулись к тому, что упустили в 45-м. 
 Вряд ли был смысл в первые послевоенные годы засекречивать и мемуары кенигсбергского командования фашистских войск, которые писались 

его представителями в нашем плену. Учет точки зрения противника, безусловно, обогатил бы наше представление о Восточно-Прусской операции. 
Особый интерес представляют воспоминания бывшего коменданта оборонительных сооружений генерал-лейтенанта Микоша, написанные сразу после 
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боевых действий в нашем плену. 
 В историко-художественном музее нашего города состоялась  выставка, посвященная 50-летию Калининградской области. Особый интерес у 

посетителей музея вызвали стенды, посвященные первым переселенцам в бывший Кенигсберг. Десятки фотографий показывали очистку города от 
завалов, руин, взрывоопасных предметов и разбитой боевой техники. Лопаты, киркомотыги, ломы и носилки стали привычными инструментами 
переселенцев в то тяжелое время. 

Для нормального функционирования городского хозяйства не обходимы знания его подземных структур. Долгое время считалось, что вся 
документация на них утрачена или вывезена фашистами. На самом деле часть ее вывозилась в глубинные районы бывшего СССР. В особом архиве 
СССР (ныне Центра историко-документальных коллекций) оказались части кенигсбергского технического архива, документы строительного 
управления, материалы по кснигсбсргским фортам, карты и многое другое. А мы с помощью лома и кувалды «изучали» подземное хозяйство города, 
когда его документация хранилась у нас под грифом «Секретно». 

 В этом же архиве вновь встретились документы, связанные с  утратами культурных ценностей — командировочные предписания исполнителей 
грабительских акций, послужные списки, пути движения команд, личные дела сотрудников, особые личные удостоверения, даже проездные билеты. 
Создается впечатление, что их как-будто преднамеренно «хранили» пять десятилетий, чтобы наши ценности растеклись по белу свету. А ведь тогда 
было возможно найти хотя бы часть владельцев этих документов. 

 В ранее закрытых документах Государственного архива РФ  обнаружены также документы, свидетельствующие о вывозе из Кенигсберга в первые 
послевоенные месяцы большого количества культурных ценностей в Москву. Речь идет о книгах Альбертины, местных периодических журналах и 
газетах, книгах по истории Восточной Пруссии, архивных материалах кенигсбергской Академии художеств, каталогах всех местных музеев и частных 
собраний, о первопечатных и старопечатных изданиях, о библиотеке кенигсбергского почтамта, Валленродтской библиотеке, архитектурных 
материалах, картинах и рисунках старых мастеров и их репродукциях, коллекциях кенигсбергских театральных афиш и альбомах по истории театров, 
кенигсбергской «Кантиане» и многом другом. И все эти экспонаты лежат мертвым грузом, их вывоз из Кенигсберга не был оформлен юридическими 
документами. Они не «работают» на культуру. 

 Отдел по поиску культурных ценностей, НПЦ, по охране и  использованию памятников истории и культуры готов предоставить заинтересованным 
организациям информацию о калининградском «следе», который не был известен в 1945 году. 

ɸ. ʇ. ʆʚʩʷʥʦʚ 
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ОБ ИЗДАНИИ КНИГИ «ПАМЯТЬ» 
 Изданию областной книги Памяти «Назовем поименно» предшествовали следующие нормативные документы. 17 января 1989 года было принято 

Постановление ЦК КПСС «О Всесоюзной книге Памяти»; 3 августа 1990 года Калининградский облисполком принял решение № 148 «О подготовке и 
издании книги Памяти»; 22 мая 1992 года вышло распоряжение администрации Калининградской области № 272-р «О составе областной 
редакционной коллегии по изданию книги Памяти «Назовем поименно». 

 За Законом Российской Федерации «Об увековечении памяти  погибших при защите Отечества» последовало 12 августа 1994 года Постановление 
Правительства РФ № 910 «О мерах по реализации Закона РФ «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» 26 августа 1995 года. 

 Работа по подготовке и изданию областной книги Памяти  «Назовем поименно» стала активно вестись с принятием решения исполкома облсовста 
народных депутатов № 148 от 3 августа 1990 года «О подготовке и издании областной книги Памяти». Этим постановлением была создана 
редакционная коллегия (на общественных началах) и рабочая группа из 4-х человек, которая приступила к исполнению своих обязанностей с 1 
сентября 1990 года. 

 Дальше дело двигалось благодаря кропотливой работе сотрудников военкоматов области, рабочей группы в составе 3. Н. Глушковой, Е. М. 
Билснко, Г. Н. Гладышевой, В. С. Шишкиной; вложили свою лепту в выход первых томов Л. И. Павлюченко, Я. О. Угланова, работники музея 11-й 
гвардейской армии Б. Н. Ежов, О. В. Хоржевская. Есть доля поискового труда в Центральном архиве МО РФ {г. Подольск) офицеров 11-й гвардейской 
армии — майоров; В. М. Груздева, А. Т. Колюшенко, студентов исторического факультета Калининградского государственного университета. Приняла 
участие в издании книги Памяти мэрия Калининграда (профинансировала издание одного тома), другие организации. Основные расходы взяла на себя 
областная администрация. Особо хочется сказать о вкладе коллективов Калининградского книжного издательства (директор Т. М. Андреева), 
Калининградского ИПП «Янтарный сказ» (директор А. Ф. Мах-лов), которые выполняли работу по выпуску книги на высоком издательско-
полиграфическом уровне на общественных началах. 

 Государственные  акты и документы областного масштаба  говорят о том,  что выдвинутая в  конце  восьмидесятых  годов  идея 
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документально увековечить имена защитников Родины, погибших в годы Великой Отечественной войны, нашла поддержку государственных 
органов, многих общественных организаций, миллионов россиян. И сегодня можно с уверенностью сказать, что эта идея успешно воплощена в жизнь. 
В республиках (в составе РФ), краях и областях завершается издание поименных книг Памяти. Издано уже более 560 томов, в том числе и десять томов 
Калининградской областной книги Памяти «Назовем поименно». Это мемориальное издание нашло свое место в музеях, в библиотеках районов и 
городов, воинских частей 11-й гвардейской армии, Балтийского флота, в военкоматах и архивах городов и районов области. Все тома книги Памяти 
«Назовем поименно» разосланы по краям, областям и республикам России, в историко-архивный и военно-мемориальный центр Генерального штаба 
МО РФ, в центральные архивы, Росархив, ВНИИДАД, НИЦ «Судьба», в Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе в 
Москве. В этом музее оборудован специальный зал, где сосредоточены книги Памяти всех регионов России. Разослана наша книга Памяти многим 
православным епархиям России, в том числе 50 комплектов — Калининградской. 

 Создатели областной книги Памяти «Назовем поименно» по старались донести до читателя самые трагические и в то же время героические 
страницы истории нашего народа. 

 Чем отличается это издание? Прежде всего высокой достоверностью фактов. Сведения о каждом погибшем взяты из архивов, получены уточнения 
из военкоматов России и стран СНГ, что позволило сообщить о погибшем фамилию, имя, отчество, воинское звание, дату и место рождения, каким 
РБК призван, войсковую часть, где проходил службу, должность, время, причину и место гибели, место захоронения. 

К каждому тому написаны вступительные статьи, в которых редколлегия, авторы — А. П. Дарьялов, И. С. Кузнецова, О. П. Павловский, Е. А. 
Зиборов, И. С. Хрусталев, О. И. Котов, Л. Е. Родименко постарались объективно оценить события и факты военного периода, показать величие духа 
советского народа, его патриотизм и массовый героизм. Вес тома иллюстрированы фотографиями обелисков, установленных на местах братских 
захоронений. Многие фотографии взяты из личных архивов фотокорреспондентов «Калининградской правды» В. Г. Макеенко и В. И. Маначина. 
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Распоряжением Правительства РФ № 1177 от 26.08.95 года издание поименных книг Памяти продлено до двухтысячного года.  
Какие проблемы стоят перед редколлегией, рабочей группой  и комитетом по делам архивов? Главная задача — продолжить поиск документов в 

архивах России и Германии. Но если поисковая работа в архивах РФ ведется без затруднений, то работа по выяснению судьбы погибших 
военнопленных в концлагерях на территории бывшей Восточной Пруссии пока практически не началась. Между тем, еще в декабре 1992 года 
подписано российско-германское соглашение об обмене информацией о погибших военнопленных. Российская сторона выполняет это соглашение. К 
сожалению, архивы Германии не отвечают на наши вопросы, 'Пересылают их в Берлинский информационный центр. А из центра мы никакой 
информации не получили. 

 Следует учитывать и тот факт, что на территории области находилось более сорока лагерей для военнопленных и интернированных граждан, в 
которых погибло более ста тысяч человек, и их судьба и места захоронений до сих пор не известны. 

 И все же, несмотря на все трудности, редколлегия, рабочая  группа, военкоматы, комитет по делам архивов области работу над книгой Памяти 
«Назовем поименно» продолжают и надеются успешно ее завершить. 

ɸ. ʅ. ɹʝʩʧʘʣʦʚ 



 25  

ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИВНОГО ДЕЛА В  ПОЛЕССКОМ РАЙОНЕ 
 Город Лабиау (ныне Полесск) был взят советскими войсками  23 января 1945 года. С первых же дней здесь начала действовать военная 

комендатура во главе с комендантом майором Подносом. Его помощником был назначен старший лейтенант Яковлев. В состав комендатуры вошли 
гвардии полковник Луккер и старший лейтенант Рудин. Комендатура занималась инвентаризацией, приемом и передачей уцелевших сооружений, 
предприятий, домов. 

 Лабиаусский район получил свой статус одновременно с Кенигсбсргской областью — 7 апреля 1946 года. А в сентябре он был переименован в 
честь одного из выдающихся полководцев гвардии полковника С. И. Полецкого в город Полесск. 

 В результате военных действий многие промышленные пред приятия оказались полностью разрушены или получили значительные повреждения. 
Некоторые из них пришлось демонтировать. Согласно данным комиссии на территории Лабиаусского района в относительно пригодном состоянии 
находилось всего 28 предприятий, в том числе пивоваренный завод, рыбообрабатывающая фабрика, газовый завод, бойня, одиннадцать вальцовых 
мельниц, пять лесопильных заводов, два кирпичных завода, пять заводов по переработке молока, водонасосная станция. Почти все они имели 
техническое оборудование, но оно нуждалось в ремонте. Единственным действующим предприятием на этот период в области оказалось одно — 
торфодобывающее. 

 Для обеспечения деятельности координации всех работ по восстановлению хозяйства района в мае 1946 года было образовано  Управление по 
гражданским делам. Согласно экономической характеристике на первое августа 1946 года территория района занимала 798 квадратных километров. 
Население составляло 8650 человек, в том числе немецкого — пять тысяч. Из 28 промышленных предприятий только 12 действовали, в том числе одна 
электростанция мощностью 54 киловатта. На 1 сентября 1946 года в районе имелось 703 головы крупного рогатого скота, два грузовых автомобиля, 
десять сенокосилок и две силосорезки. 

 Функционировало 14 школ, из них две — для русских детей,  12 — для немецких, одна библиотека и два клуба, одна больница, в которой было три 
врача и 12 человек среднего медперсонала, одна баня на десять человек. Имелось одно почтово-телеграфное предприятие и одна городская телефонная 
станция. Населенные пункты связи с городом не имели. 
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 Первоочередной задачей гражданского Управления являлось  заселение района. В июле 1946 года создали переселенческий отдел и комиссию по 
приему, размещению и хозяйственному устройству переселенцев. В 1946 году они уже приняли 600 семей, образовали 17 колхозов и три военных 
совхоза. Колхозникам выделяли лошадей, крупный рогатый скот, сельхозмашины. На территории хозяйств создавались клубы, начальные школы, 
медпункты. 

 В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 30 сентября 194В года и решением облисполкома от 6 июня 1947  года № 20, 
исполком районного совета своим решением № 11 от 18 июля 1947 года утвердил выдачу колхозам Государственных актов на вечное пользование 
землей. 

 До 21 июня 1947 года Управление по гражданским делам  осуществляло руководство районом. 
 Решением Калининградского облисполкома от 21 июня 1947  года № 32 был образован исполнительный комитет Полесского районного Совета 

депутатов трудящихся и упразднено районное Управление по гражданским делам. Первое заседание исполкома состоялось 1 июля 1947 года. 
 В первый период своей деятельности райисполком, наряду с  выполнением заданий по восстановлению народного хозяйства района и его 

заселению, провел большую организационную работу по подготовке к проведению выборов в местные Советы. Решались вопросы административно-
территориального устройства, образования сельских Советов, переименования населенных пунктов, подбора кадров и т. д. 21 декабря 1947 года на 
территории района, как и по всей Калининградской области, были проведены первые выборы в местные Советы депутатов трудящихся. В Полесский 
районный Совет избрали 25 депутатов. На первой сессии первого созыва Полесского районного Совета депутатов трудящихся, состоявшейся 29 
декабря 1947 года, утвердили состав райисполкома и его отделы. 

 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 июня  1947 года в районе были образованы Добринский, Головкинский. Ильичевский, 
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Мордовский, Новодеревенский, Саранский, Славянский, Сосновский сельские Советы. Все они, за исключением Доб-ринского, переданного 
Гурьевскому району, вошли в Полесский район. На этом закончились основные этапы образования и становления Полесского района. Первые 
переселенцы к началу пятидесятых годов своим трудом заложили фундамент для развития района. 

10 июня 1952 года был создан Полесский районный государственный архив. В докладной записке «Об итогах работ-органов Калининградской 
области за первое полугодие ; да» отмечалось,   что  районные государственные  архивы  приступили к приему документальных материалов от 
учреждении, организаций и предприятий. 

 Полесский государственный   архив   осуществляет  комплектование, государственный, учет, хранение и использовние документов 
Государственного архивного фонда РФ- На учете в райгосархиве состоят 26 организации, представляющих различные отрасли народного хозяйства: 
рыболовецкую, сельского хозяйства промышленности, образования, культуры и здравоохранения Все они имеют согласованные с архивным отделом 
номенклатуры дел, своевременно обрабатываются и сдаются в раигосархив документы постоянного срока хранения. На хранении в архиве находится 
47 фондов, которые включают 3000 дел постоянного хранения за 1945-1993 годы. Хранилище раигосархива тесное и уже не отвечает своим 
требованиям, поэтому прием документов приходится ограничивать. 

 Для удовлетворения социально-правовых интересов граждан, проживающих на территории района, в 1992 году создан объеди ненный 
междуведомственный архив по личному составу. Архиву выделено отдельное помещение, отвечающее всем необходимым требованиям ведется прием 
документов от ликвидированных или реорганизованных предприятий, а также от учреждении, не имеющих условий для их длительного хранения. 
Изготовлены и установлены металлические стеллажи. Архивохранилища оборудованы противопожарными средствами, охранной сигнализацией. Для 
создания видеотеки по истории развития района приобретена видеокамера.- 

 Администрация  района  планирует  и  дальнейшее  укрепление материально-технической базы архивов. 

ʄ.ɸ.ʉʤʠʨʥʦʚ 
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ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ.  
СКВОЗЬ ГОДА В ДОКУМЕНТАХ 

 

О ПОХОДЕ РУССКОЙ АРМИИ В ПРУССИЮ В  1757 ГОДУ* 
Россия вступила в Семилетнюю войну в 1756 году. Однако непосредственное участие в боевых действиях русская армия приняла только па 

следующий год. Осенью 1756 года и зимой 1756— 1757 годов шло сосредоточение сил, предназначенных для прусского похода. Местом сбора была 
выбрана Рига. Сам поход начался в апреле-мае 1757 года. Войска двинулись в Пруссию по двум направлениям. Группа войск под командованием 
генерал-аншефа В. Фермера должна была пройти берегом Балтийского моря, занять Мемель и соединиться на территории Пруссии с основными 
силами. 

Главнокомандующий русской армией генерал-фельдмаршал С. Апраксин вел армию через Ковно на Инстербург, где и произошла встреча с 
войсками генерала В. Фермера. Утром 19 августа (даты приводятся по старому стилю. — Авт.) русская армия была внезапно атакована прусскими 
войсками под командованием фельдмаршала Г. Левальда. В сражении под Грос-Егерсдорфом победу одержали русские. Пруссаки отступили. 

Но Апраксин не сумел в должной мере воспользоваться результатами победы. Вначале он проявил медлительность, затем, продвинувшись долиной 
реки Алле до Алленбурга, неожиданно поворачивает армию на Инстербург и через Тильзит покидает практически завоеванную провинцию. В руках 
русских остался только город Мемель. 

Столь неудачное завершение похода еще при жизни Апраксина (1) вызвало различные мнения дипломатов, военных, историков о случившемся. 
Споры не стихают до настоящего времени. Большей частью речь идет об оценке роли Апраксина, его деятельности в должности главнокомандующего. 
В основном историки склоняются к негативной оценке (2). 

Попытки ряда историков (Д. Масловский, П. Гейсман, В. И. и А. В. Бугановы (3) пересмотреть в положительную сторону сложившееся мнение 
оказались явно неудачными. Наиболее взвешенная оценка похода принадлежит П. Бильбасову (4). 

Создается впечатление, что до сего времени не оценены должным образом итоги похода 1757 года. Дискуссии, кроме оценки деятельности 
Апраксина, развертываются по поводу причин отступления: события при дворе (5), недостаток продовольствия, большое количество раненых и 
больных, плохое тыловое обеспечение (6). Однако никто не исследовал подробно вопрос: в каком состоянии 

находилась русская армия после того, как она отошла за Неуан, отказавшись от похода на Кенигсберг. 
В своем донесении от 3 сентября главнокомандующий отвечает: «... воинское искусство не в том одном состоит, чтобы баталию дать и, выиграв, 
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далее за неприятелем гнаться, но наставливаст о следствиях часто переменяющихся обстоятельств более рассуждать всякую предвидимую гибель 
благовремснно отвращать и о целости войска неусыпное попечение иметь» (7). 

По стечению обстоятельств, Апраксин явно предвосхитил действия Наполеона, занявшего после Бородина Москву, и потерявшего затем армию. 
Военные способности Апраксина, конечно, несравнимы с гениальным французом, но русский фельдмаршал сохранил армию. Ибо через два месяца 
после сдачи Апраксиным должности главнокомандующего, русская армия ʛ.ʘʯʟʨʷ. новый поход в Пруссию (8). Причем, зимой, что казалось особенно 
невероятным. 

Конечно, за этот срок новую армию создать невозможно. Апраксину в мирное время вдали от театра войны потребовалось на подобное девять 
месяцев. Следовательно, русские войска, их основная масса, были в достаточной степени боеспособны и после похода 1757 года. Требовался лишь 
отдых, доукомплектование, что и осуществилось на рубеже осени-зимы 1757—1758 годов. 

Несомненно, главная заслуга Апраксина в том, что сберег армию. Уже одно это, возможно, перекрывает все предыдущие ошибки. Встает вопрос: от 
чего или от кого надо было сберечь армию? Противник, скорее всего, вряд ли мог нанести существенный урон русским. 

Для ответа на подобный вопрос необходимо вернуться к тем условиям, в которых проходил поход. 
Семилетняя война имеет обширную историографию. Как зарубежную, так и отечественную. В значительной степени разработана 

источниковедческая база, сосредоточенная в основном в двух архивах: Российском государственном военно-историческом (РГВИА) и Российском 
государственном архиве древних актов (РГАДА). Дипломатическая деятельность отражена в документах Архива внешней политики Российской 
империи. Многие документы введены в научный оборот (9). В то же время степень изучения фондов неравноценна. Малоиспользованными являются 
документы РГАДА, особенно фонда 25 «Кенигсбергская канцелярия», в которых сохранилось описание маршрута русской армии по прусской 
территории в 1757 году (10). 

Естественно, данных «Описания» недостаточно для исчерпывающего ответа на общий вопрос: «Кто виноват в отступлении русской армии в 1757 
году?» Видимо, такой ответ уже и невозможно найти. С целью более объективной оценки событий того времени публикуется часть «Описания», 
имеющая непосредственное отношение к территории нынешней Калининградской области. 

Прежде «Описание» не публиковалось, хотя в нем приводятся любопытнейшие подробности похода и оно настолько точно, что позволяет и сегодня 
определить этот маршрут на местности. Вместе с анализом сведений, приведенных в тексте, можно сделать, по крайней мере, два вывода. 

Прежде всего на маршруте практически отсутствовали крупные населенные пункты. Армия заняла всего два относительно крупных города: 
Гумбиннен и Инстербург. Остальные деревни имели по несколько десятков дворов (приложение 1). По сути территория, занятая русской армией, 
оказалась малонаселенной (11)-Рассчитывать на значительные запасы провианта не приходилось. Противник, отступая, оставлял за собой 
обезлюдевшую местность, увозил или сжигал оставшиеся материальные средства. 

Данное обстоятельство является одним из аргументов того, что ссылки русского командования в конце августа на недостаток провианта вполне 
обоснованны. 

Еще одной из причин неудачи похода считается медленное передвижение войск по прусской территории из-за страха перед противником. Да, 
опасение встречи с противником на незнакомой местности существовало. Это несомненно. Но в то же время анализ данных «Описания» говорит о том, 
что значительно снижалась скорость передвижения и из-за сложных физико-географических условий. Начиная с 9 августа а до 6 сентября русским в 
каждом дневном переходе приходилось строить мосты, настилать гати, оборудовать спуски и подъемы в крутых откосах рек, ручьев, оврагов, вырубать 
кустарник, строить участки дорог (приложение 2). Это значительно усложняло условия похода, изматывало солдат, прошедших за четыре месяца 
большой путь от Риги до Петербурга, а в последний месяц еще и с боями. 

Жаркое для Пруссии лето 1757 года, ранняя осень с проливными дождями, длительный переход, множество больных и раненых — все это, в том 
числе и вооруженное сопротивление не только армии Левальда, но и местного населения, могло поставить русскую армию на грань непроизвольного 
самораспада. 

Сошлемся опять же на армию Наполеона зимой 1812 года. В том, что подобное не произошло в 1757 году, несомненно заслуга русского 
командования. Вместе с тем, не снимается с командования и ответственность за допущенные ошибки во время похода русской армии в Пруссию. 

Текст документа передан в основном с сохранением особенностей оригинала. Только в тех случаях, когда прочтение текста было затруднено, 
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использовались правила современной орфографии и пунктуации без каких-либо указаний на это в тексте, что бы не нарушить единого стиля 
изложения. Сокращенно написанные слова раскрывались, восстановленные слова не выделялись. 

 
* Публикация подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант 97 01 000 20). 

ɺʩʪʫʧʠʪʝʣʴʥʘʷ ʩʪʘʪʴʷ ʠ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ ʪʝʢʩʪʘ ʢ ʧʫʙʣʠʢʘʮʠʠ    ʃ. ɼ. ɻʦʣʦʚʘʥʦʚʦʡ, ɻ. ɺ. ʂʨʝʪʠʥʠʥʘ 
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Приложение   1* 

Перечень 

прусских населенных пунктов на маршруте русской армии 

1757 году 
 

Наименование населенного пункта  

Характеристика населенного пункта 
По «описанию» Немецкое Современное 

1.  2.  3.  4.  

Сталопян  Нестеров  Город.    Лютеранская    кирха,  ветряные   мельницы,   кирпичный   завод,   маслобойня .   159 домов 

Путепин  Фурмановка  Королевский фольварк. 6 дворов. 

Гумбнны  Гусев 
 Город. 266 дворов. Мельница, сукновальня,    маслобойня.  3 церкви:    лютеранская,    реформаторская 
и госпитальная лютеранская. 

 Гервишкемен  Приозерное Покровского 
сельского совета (с/с)  Деревня.    Церковь,    водяная  мельница, 47 дворов. 

Пичкемен  - Деревня. 23 двора. 

Трекени  - Деревня. 13 дворов. 

Инстербург  Черняховск Город.  Две  водяные  мельницы, одна ветряная мельница, 387 дворов. 

Георгиенбург  Маевка Деревня. Замок и королевский фольварк. Церковь, ветряная в водяная мельница, маслобойня. 29 дворов. 

 
Ложно  - Деревня 52 двора 

Залау 
 Каменское  Деревня, Замок, церковь, водяная и ветряная мельницы. 29 дворов. 

Симонен 
 

 Сиреневка    
Каменского с/с Деревня. 29 дворов 

Плывишкен  
Глушково Каменского 
с/с 

Деревня с церковью. 29 дворов, 

Каленен  
Рябиновое Каменского 

с/с 
Деревня. 15 дворов. 

Норкнтен             Междуречье Дворянское имение. Церковь. 18 дворов. 

Грос- Егерсдорф   _ Деревня. 33 двора. 
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Гешеброк  
Светаевка Бережковского 

с/с 
Деревня. 31 двор.  

Клайнур  
Суходолье 

Большелолянского с/с 
 

Велау  3наменск Город.    Церковь,    кирпичный завод, сукновальня. 276 дворов. 

Петерсдорф  Куйбышевское Деревня   и фольварк.    Церковь. 33 двора. 

Алленбург  Дружба  Город. Лютеранская церковь.  Кирпичный завод. 185 донов. 

 Ильпень вероятно:    Ново- Бобруйск Деревня. 2? дворов. Владение Большого Кенигсбергского госпиталя - 

 Грос- Трявишкен  
Красное 

Фрунзенского с/с 
Деревня. 27 дворов. 

 Ерлоукен вероятно Володаровка  Деревня.   Лютеранская   кирха. 34 двора. 

Геннщкен  Свобода Деревня. 28 дворов. 

Детлаукен  Тельманово Деревня. 16 дворов. 

Сеслак  Придорожное Деревни. 40 дворов, . 

Тильзит  Советск 
Город. 4 церкви: немецкая лютеранская, литовская лютеранская,  реформаторская, 

госпитальная. Мельница, сукновальня, маслобойня, наплавной мост через р. Мемель. 587 

дворов.  
Приложение 2 

Характеристика 
маршрута русской армии в прусском походе 

в 1757 году 
 

Дата 
Участок  

маршрута 
Протяженность, 

верст Дооборудование  маршрута 

1 2 3 4 

20 июля 
Вержболово- 

Сталопян 
15,244 

 
 

24 июля 
Сталопян- 

Путепин 
11,408  

25 июля 
Путепин- 

Гумбины 
12,468 

Возведено четыре 

моста 
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29 июля 
Гумбины-Гер- 

вишкемен 
8,300 Строительство участка дороги 

30. июля    . 
Гервишкемен- 

Трекинн 
13,300 Строительство мостов 

31 июля 
Трекинн- 

Ин стер бург 
5,205 

Возведено четыре 

моста 

3 августа 
Инстебург- 

Георгенбург 
3,000  

5 августа 
Георгенбург- 

Ложно 
6,025  

9 августа Ложно-Залау 8,048 

Строительство мостов. 

участка дороги. 

Укладка гати длиной 

80 саженей 

13 августа Залау-Симонен 3.036 

Строительство мостов, 

укладка гати длиной 

до 100 саженей 

16 августа 
Снмонев- 

Норкитен 
2,000 

. Возведено четыре мо- 

ста через реку Пре- 

гель и мосты через 

р. Ауксин 

19 августа 
Норквтен-Грос- 

Егерсдорф 
2,250  

22 августа 
 Грос-Егерс- дорф-
Гешеброк 7,250 Строительство мостов 

 

23 августа  Гешебров- Кляйн-Ур 7,450 Строительство мостов   

26 августа 
 Кляйн-Ур- 
Алленбург 

7,350 Укладка гати, устройство откосов в крутостях берега 

29 августа  Алленбург-Илпень 11,050 Строительство мостов, укладка гати. Возведено два моста через р. Илмес, оборудованы спуски к реке 

31 августа 
 Илпен-Грос- 
Травишкен 10,450 Строительство мостов,    укладка гати, вырубка леса 
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1 сентября 
 Грос-Травиш- кен-
Ерлоукен 

10,200 Строительство мостов,  расчистка леса 

2 сентября 
 Ерлоукен- Гепишкен 
 

6,200 
 

Строительство мостов, укладка гати, расчистка  леса   на  участке длиной 50 саженей 
 

4 сентября 
 Генишкен- 
Инстебург 

11,100 
Строительство мостов,  Петербург  укладка гати, расчистка   кустарника   на участке длиной 1 верста.  
Построено шесть мостов через р. Прегель 

 

6 сентября 

 
Инстебург- Сеслак 17,000 

 
Строительство мостов,  укладка гати 

9 сентября 

 

Сеслак-Росвече   8,400    

10 сентября Росвече-Замбро 11,000 укладка гати 

12 сентября Занбро-Тильзит 
14,300 
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ОПИСАНИЕ 

дороги около лежащей ситуации по операционной карте; через каковые земли и места, маршировала высокославная ее, императорского 
величества армия в компании в 1757 году, под командою господина генерал-фельдмаршала, лейб-гвардии подполковника и кавалера Степана 
Федоровича Апраксина, в Пруссию и обратно до завоеванных городов Тильзита и Мемеля. 

... 20 июля. От местечка Вержеболово до прусского местечка Сталопян 15 верст 244 саженей. 
Авангард выступил а вся армия 21 числа; Дорога была пахотными полями и весьма ровным местом, деревень очень много, переправы были через 3 

малых речки, по старым мостам. От местечка Вержеболово, до 'Небольшой речки 5 верст 96 саженей, которая граничит с Прусией, на одной было 
затруднение за малоимением мостов, также и на протчих ручейках, что принадлежит от местечка ( не разб.) до самой границы пруской и до Сталопян 
для марширования армии дорога была весьма способная, по пространным .полям, где можно армии разделять «.а многие колонны и следовать, как то 
было, 2 дивизия от местечка Вержеболово, на правую сторону в обозначенной дороге 1/2 миле, конница по левую сторону в миле, а лагерь имела 
Сталолянами в 1/2 миле. Местечко Сталопян строений имеет довольно и регулярно, вокруг обнесен пол всадником и маленьким рвом, для лучшего 
расмотре-ния имеется в сем местечкам планы, около оного ситуация поля .обширные с небольшими пригорками, с приездом в Сталопян небольшое 
болото, однако топкое, да .и в левой стороне есть нис-кие места, которые прикрывают, а особливо для армии около лежащие поля по пространству их 
весьма для военных действий способные, где немалое число армии расположить можно и ныне 1 дивизия имела лагерь. Под местечком день был с 
солнечным сиянием. 

24 июля.   От   местечка   Сталопян   до   королевского   двора, называемого Путепин 11 верст 408 саженей. 
Дорога была изрядна, между деревень чистым полем, где находятся малые горы такоже, и по сторонам под самым двором через небольшой ручей 

переправа и подъем имеет начало вблизи двора у горы, и впадает в болото, а болотом а реку, и более оной дороги нет как через оный двор, отчего 
омарширована и утеснение последовало, что неможно многим повозкам вдруг идти .а буде оборот на правую сторону, такоже великие дефиле лес, 
густой чорной, а где поля тут лощины и в них широкие рвы и переехав оное дефиле .положение места около двор я изрядно, на высоком месте, где 1 и 
3-я дивизия в парк лагерем расположились и тыл от всего лагеря прикрыт был болотом, а 2-я дивизия не доходя 2,5 версты расположилась на высоком 
месте ввиду. День был благополучен, с солнечным сиянием. 

25 июля.  От  королевского  двора  Путепина  До  местечка Гумбины 12 верст 468 саженей. 
Дорога была изрядная полем через многие деревни, равно и по сторонам, лесу малое число, переправ через 1 речку и малой ручеек, по прежде построенным 

«а сваях старым мостам, к которым вновь по четыре сделано. И тало отъехав 7 верст с левой стороны припадает ж дороге река Писса, при деревни Бен, которой 
обыватели называют уже Прегелем и. так дорога идет до самого места Гумбины. Подле реки весьма изрядные с правой стороны в полях отлогие горы, и вдали 
небольшие рощи. Местечко Гумбины имеет положение улицам регулярное, сквозь течет река, у которой в городе сделаны берега с 'битьем свай, и выкладкой 
крутостей дерном, по обеим сторонам его посажен лес прешпекты (не разб.) на левой стороне великий магазин, обитель реформаторского закона, на обоих же 
сторонах реки две площади, на правой ратуша, вокруг всего места палисадник, с малым рвом, ситуация нёвесьма авантажна, во-первых близко с приезда 
подошла тора и обходит почти вокруг, а нз выезде другая начинается, и между ими делает лощину которой можно под прикрытием оных подойти. Лагерь был 
расположен прошел Гумбины, от самого строения подле реки карал ель как место допустило. От самого конца лагеря пойдет отлогая гора, в стороне оной лес 
густой. День был благоприятный с солнечным сиянием. 

 
29 июля.   От    местечка   Гумбины   до   Гервишкемен   8   верст 300 саженей. 
 Дорога была изрядная с небольшим леском, по правой сто роне чистые поля с отлогими горами вдали от дороги лес, а с левой стороны река Писса 

или Прегель, переправ никаких не было кроме одного малого ручейка, перед лагерем с небольшим у оного и узким подъемом. Положение ситуации 
около деревни Гервишкемен, не доходя ее место ровное и весьма полезное для лагеря, на .котором и расположена была армия, а авангард ближе к 
деревне Пичкенем между оными деревнями лежит малый ручей с крутыми берегами, чего для сделаны были дороги. Проехав деревню Пичкенем 
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начинаются горы и вблизости лес. День был благоприят7тый с солнечным сиянием. 

30 июля.   От   Гервишкемен   до   деревни   Трекинн   13 верст 70 саженей. 
 Дорога была во-первых как вышеупомянуто. Проехав деревню  Пичкенем под гору отлогий спуск через текущий малый ручей переправа, па 

которой сделаны были мосты, а потом начинается лес чорной и густой1. Дорога выше нежели подошва, на которой лес стоит, и такс стоящие 
вблизости. Дороги закрыты могут быть, как то от (не разб.) темной стороны учинено, а оной тесной проход лесом продолжается на 9 верстах потолику 
в средине одна деревня с небольшой пашней, а от 9 верст начинаются поля аж до самого Инстербурга, а на правую сторону лес до са.мой реки Инстер. 
А река от деревни Пичкенем отделилась на левую сторону и касается к Трекинн, которая в стороне от дороги три версты, при которой в деревне 
расположен был авангард, а армия расположилась от авангарда к дороге. День был благополучным, с солнечным сиянием. 

31 июля. От деревни Трекинн до города Инстербурга 5 верст  205 саженей. 
 Между оным 'разстоянием ситуация дороги была изрядная, но  токмо все время дожди и могут быть грязи, понеже земля чор-ная. Под самым 

городом расположена была армия в лагере на высокой горе, в паралель реки Инстер, где уже и примыкал лес к фланкам лагеря, о котором прежде 
упомянуто, а авангард подле самой реки на лугу против моста и замка Георгенбург. Город Инстербург лежит за рекой Прегелем, в которую впадает 
недалече река Инстер, против фланки лагеря. Строение старинное каменное, улицы нерегулярны, укрепления никакого не имеет, по ту сторону 
ситуация, ровные поля где был прусский лагерь, укрепленный ретранжаметом, помянутые реки шириной до""30 са женей, глубиной от 4 до 10 футов, и 
в некоторых .местах имеют броды от 3 до 4 футов, а в устье реки Йнстер, и мельче, через оную сделано было на сваях 4 моста где находился и старый, 
а Георгенбург лежит также на высокой горе и оная дефиле весьма трудная ежели б какое в переходе препятствие имело; день был благополучным, с 
солнечным сиянием. 

3 августа. От города Инстербурга до Георгенбурга 3 версты. 
 Перелравясь реку Инстер по мостам и перешед оной тесный  проход, а особливо поднятием на высокую гору к замку и про-шед замок пошли по 

горе поля ровные, но неширокие, к которым весьма близко подошел лес, по которой горе расположена была армия лагерем, а под горою подле реки 
луга обширные и около вышеупомянутых рек сенных покосов довольное число. Де:п, был благополучным, с солнечным сиянием. 

5 августа. От Георгенбурга до деревни Ложно 6 верст 25 саженей. 
 Примечание ситуации равномерно так как и выше упомянуто,  в левой стороне под горою река Прегель, а в правой стороне лес недалеко. При 

самой той деревни лагерь расположен длинною линией паралельграма. Против неприятеля безопасно и авангард удален особливо, и между ими 
маленький ручеек который бы в сикурсе не мало не препятствовал, ко оном лагере, отделенном корпусе находящихся в команде у его 
высокопревосходительства господина генерал-аншефа и кавалера Фермера, от Мемеля прибыл и стал лагерем на прежнем главном армии месте. День 
был мрачный и погода. 

9 августа. От деревни Ложно до местечка Залау 8 верст 48 саженей. 
 Примечание ситуации в правой стороне лес, который отде ляется с версту от дороги, а в левую сторону под горою река, по дороге грунт местами 

глинистый, а большею частью серый песок, от самого лагеря поблизости малый ручеек; где крутые берега для чего сделаны были дороги и мосты, 
через что никакого препятствия и затруднения в переходе не было. Около Залау поля обширные и из лесов бежит маленький ручеек сквозь замок, на 
котором сделана мельница на оном поле всей армии лагерь расположен был, а авангард за оным ручейком, через который сделаны многие дороги, а 
гусарские полки поставлены были за две версты на высокой горе и противу их находилась такая же гора. И продолжается поле до деревень Плывишкен 
и  Каленен все ровным местом, в правой стороне лес, в левой река, а проехав деревню при буераке сделана батарея и от той самой батареи начинается 
лес, и. продолжается сквозь оный буерак, а между теми горами болото топкое шириною до 80 сажень; через 'которое сделаны гати и оное болото 
продолжается в глубину очень далече которое объехать весьма трудно; понеже многие имеют буераки и тесные проходы сквозь леса, и по левую 
сторону Залау такое же болото и сообщается с помянутым, идет все подле горы и реки, наворсту, и впадает двумя канавами в реку; день был 
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благополучным с солнечным сиянием. 

13 августа. От Залау до деревни Симонен 3 версты 36 саженей. 
 Оная деревня лежит при самой реке Прегель, а дорога бы ла через упомянутое болото, по которому были сделаны гати и через канавы мосты, 

шириной будет сажень до 100; от которого места начинается выше самой отлогой горой. Грунт крепкий; по оному высокому месту от самой деревни 
Симонен вверх по реке Прегель расположен был лагерь всей армии; день был с переменою большим дождем ветром и громом, также с солнечным 
сиянием. 

16 августа. От деревни Симонен до Норкитен 2 версты. 
 Во первых против оной деревни Симонен, через реку сделано мостов 4 и от того места пойдет дорога наверсту лугом, приближаясь к самой горе 

один ручеек, через который сделаны мосты, а поднявшись на высокую гору на которую были сделаны разные дороги, чего для без всякого труда обозы 
въехать могли, оной двор Наркитен на самом мысу горы, первая река Прегель по правую сторону, а другая река по левую начинается из лесов, впадает 
в .Мемель, между оными реками на горе .пашня и ровное место, против мысу насредине лес сочиняет остров, на котором поле вся армия лагерем 
расположилась. Где правый фланг весь прикрывало глубоким буераком, а левый фас продолжался к Гросс-Егерсдорфу, против средины находился 
помянутый остров, о котором «месте имеется план каким образом вся та ситуация и откуда неприятель начало своей атаки имел. 

19 августа. При выступлении в поход от гаупт-квартиры до Грос-Егерсдорф 2 версты 250 саженей. 
 Где неприятель «о всей своей армией учинил жестокое на падение, но властием его всемогущества и счастием ее императорского величества 

непобедимым ее оружием, получили над неприятелем совершенную победу; на котором месте и расположились лагерем, оная ситуация была поле 
пространное, но токмо в середине одна каменистая лощина. 

22 августа. От Грос-Егерсдорфа до деревни Гешеброк 7 верст 250 саженей. 
 Дорога была полем и несколько проехать начинается поблизости левой стороны лес, из лесу идет проточена в реку и которая очень вязкая, и при 

сделанных 'Мостах затруднения в проезде обозу довольно принесло, и тако по оном ручье около берегов пойдет лес, а от того места в 2 версте проехав 
начинается поле, по правую сторону лес густой, а по левую болото и местами сенокос, также поблизости мелкоредкий лес и для такого узкого места 
армия расположилась в длину параллелограммом по дороге. Грунт глиноватый; день был поутру тумак, а с 9 часу благополучно. С солнечным 
сиянием. 

23 августа. От Гешеброк до деревни Кляйн-Ур и до реки Ален Тверст 450 саженей. 
 Примечание ситуации, вопервых оборотили направо куда  была дорога весьма тесная и по обе стороны мелкий лес и кустарник, чего для 

разъезжали дабы многим повозкам можно вдруг ехать, оного было версты на 3, а потом 2 ручейка из лесов и болот а текут к Клейн-Ур и через оные 
ручейки довольно сделано мостов, и тако приходит поле, по Аллен реке при которой и расположилась армия лагерем, где находилась ситуация 1 
(Расположен авангард), тут крутой и высокий берег над рекою Аллен и командует другим берегом, артиллерия поготовлена была в самых наилучших 
местах. Лес от берегу вырублен и ис того сделан бруствер, с левой стороны прикрывает глубокий буерак, а по ту сторону буерака ровное поле невесьма 
обширное где расположены были гусары, казаки и дикие калмыки, а армия от авангарда назад по дороге, которую прикрывает помянутый буерак, а по 
правой стороны лес, против лица другой великий буерак и пруд на прежде упомянутом ручейке находится мельница, а деревня Клейн-Ур на другой 
стороне, за которой деревней был детажамент как регулярные пехотны и конны также и нерегулярные на высоком же месте, между оным 
детажаментом и Вилау будет 5 верст, но более половины лес мелкий дубовый и частый через который никак кроме пороги пробраться нельзя (не разб.) 
несвободно, от казаков караул был переехав оный лес против Вилау (казацкая команда от прежнего лагеря Гешеброка маршировала прямо к городу а 
Вилау лежит на мысу двух  рек Прегель и Ален и некоторая часть одного офортофицирова- на, вверх по реке пошли чистые поля с небольшими 
рощами, Пе-терсдорф неподалеку против Вилау, за рекой Ален был лагерь неприятельский; который прикрыт с тылу высокою горою и лесом, с левой 



 37  

фланки река Прегель, с правой каменный дом). А другой неприятельский лагерь недалече от того на горе, прикрывает левый фланк помянутый лес, а 
на правом фланку сделана батарея и ее ретранжамент неподалеку от него лес густой, который лагерь виден был в нашем лагере. 

 26 августа. От деревни Кляйн-Ур и реки Аллеи до Аленбурга  7 верст 350 саженей, 
 Примечание ситуации по дороге, выезжая из лагеря вопервых вышеупомянутый буерак, для которого довольно работы было, вырывкою крутых 

мест, а как грунт глиноватый а притом мокрый, то гатили. И от того места версты на 4 все мелкий кустарник, который по обеим сторонам дороги 
вырубали и тако без отягчения обоз все места оные тесные прошол, а от означенного кустарника начались деревни, и обширное поле. Река Аллен к 
самой дороге приблизилась, и на нашей стороне, где маршировала армия имеет весьма крутой берег шириною оная река до 25 саженей глубиною от 4 
до 7 футов, а в некоторых местах находяца мели, с каменистым грунтом по другую сторону имеет берег нискиЙ и поблизости оной чорной лес. 

 Местечко Аленбург лежит промежду двух рек Аллен и Швех-на на мысу, на самом низком месте, фортификационного укрепления никакого нет, 
строения тамошних жителей бедное, состоящее по большей части из мазанок положение улиц нерегулярное, из самого местечка через реку Аллен 
мост, за которым напротив местечка находятся немалые горы с буераками через которые лежит дорога в Кенигсберг, а по другую сторону местечка за 
рекою Швехной ровные н обширные поля, речка Швехна течение имеет от «О», широтою от 10 до 15 сажень, невесьма глубока почтя во всех местах 
имеет броды. Расположение лагеря не доходя местечка Аллен, промежду рек Аллен и Швехн, на высоком ровном поле, правым флангом к реке Аллен, 
а левым к реке Швехн, который прикрывал стоящий подле реки лес. Положение оная ситуация для лагеря весьма удобная. 

 29  августа.  Следовала  армия  обратно влево  вверх  по  реке  Швенк до деревни Илпень расстоянием 11 верст 50 саженей. 

 Дорога  была изрядная ровными полями с находящимися по  ним рвам, через которые для переправления армия поделаны были гати и мосты по 
левой стороне и по правой також за рекою  Швенк был чорной лес, не доходя до деревни Илпен от «О» впадает в реку Швенк речка Илмес, состоящая 
в крутых берегах; через которые сделаны были два моста, с отрытием весьма крутых берегов. Где принуждено было обозам с трудностью 
переправляться, по одной повозке и расположилась армия перешед оную речку за деревней Илпень на ровном поле, правым флангом к реке Швенк 
заднея часть к реке Илмес, левым флангом к болоту. Один бок против лесу, а за болотом расположен авангард. Оное место для лагеря имеет 
удобность. По дороге грунт земли глинистой с песком. По утру дождь а потом солнечное сияние, где для трудности переправы 30 числа был ростах. 
День был благополучен с солнечным сиянием. 

 3( августа. От деревни Илпень до деревни Грос-Травишкен  расстоянием 10 верст 450 саженей. 
 При выступлении из лагеря дорога была низким местом, где переправа через один вышедшим из близ лежащего подле лагеря  болота ( о котором 

упоминаемо ), ручей который впадает в реку Швенк; где принуждены были делать мосты и гати, как через оный ручей так и в протчих ниских местах с 
расчищением находящегося тут леса, потом дорога шла версты с две полем после чего на низком же месте были деланы для лучшего проезда гати и 
расчистка леса, потом дорога изрядная полями между деревень средине оной через буераки для обозов были трудныя спуски и подъемы. Под деревней 
Грос-Травишкен через речку Илмес во многих местах сделаны мосты, через которые переправились 2 и 3 дивизии. Полки расположились лагерем, 
правый фланг к речке Илмес, а левым к лесу, впереди авангарда за недовольным для всей армии места, 1 дивизии полки расположились не переходя 
речку где положение ситуации изрядное, имеет для лагеря немалые удобности. С утра до полдня был дождь, а потом солнечное сияние. 

 1 сентября. От деревни Грос-Травишкен до деревни Ерлоукен  расстоянием 10 верст 200 саженей. 
 Примечание ситуация дорога была сквозь и вокруг лежащих  деревень, полями, на которых в трех местах находились в буераках 3 подъема и 

спуска, а на средине лес который для свободного проезда расчищен, за деревнею Ерлоукен через реку Или сделаны для переправы мосты, которыми 
переправясь 2 и 3 дивизии полки расположились лагерем, подле оной речки, а авангард впереди за буераками, между которыми небольшой ручеек, а 1 
за недовольным местом для всей армии на переходе  оной речки. Положение места для лагеря под деревней Ерлоукен неровное близ находящегося 
лесу. Грунт земли глинистый и низкий и для лагеря никакого удобства не имеет. День был благополучен с солнечным сиянием. 

 2 сентября. От деревни Ерлоукен до деревни Генишкен 6 верст  200 саженей. 
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 Дорога была при выходе из лагеря через буераки и низкие места; где деланы гати и расчищен лес саженей на 50, потом полями и луговым местом, 
на котором находились немалые буераки с крутым спуском и подъемом, и в лощинах грязь и смарширована армия не без трудности. От деревни 
Генишкен небольшая речка с крутыми берегами, мелка, грунт глиноватый, шириной до 5 саженей через которую сделаны были мосты и переправясь 1 
и 2 дивизии полки расположились лагерем, а 3 по сю сторону. Авангард впереди за деревней Ерлоукен; где для расположения и всей армии был 
назначен удобный лагерь, но за трудной переправой через выше помянутую речку принужден расположиться того числа при показанной речке, на 
ниспособной ситуации. Грунт земли глинистый с песком. По утру день был благополучен после обеда с немалым дождем отчего сделалось грязь и для 
великих грязей и переправ 3-го числа был ростах. 

 4 сентября. От деревни Генишкен до города Инстербург  11 верст 100 саженей. 
 Дорога была от деревни Детлаукен через небольшой ручей,  который течение имеет от «8» из ниских мест по обе стороны берегов топь для чего 

сделаны мосты и гати, и для свободного марширования армии за оным ручьем расчищен кустарник на версту. Потом через поля и луговые места с 
находящимися буераками с грязью и частыми малыми рвами; через которые также в некоторых местах сделаны были гати и мосты. Армия 
расположилась лагерем, примыкая правым флангом к городу Инстербург и продолжаясь одним фасом (не разб.), а другим фасом низким местом внизу, 
к реке Прегель; который прикрывает дамба, что нам могло служить наподобие бруствера; оные дамбы обыкновенно в Пруссии делают на реках, от 
больших вешних вод чтоб от разлития вод пахотным местам повреждения не было б; а левый фланг прикрывало буераком который лагерь на весьма 
удобном и крепком месте, а авангард расположился за городом на прежнем месте как следовала армия от Гумбиннена к Инстербургу, примыкая левым 
флангом к городу. Грунт земли глинистый. День был с утра туманный а потом солнечное сияние. Того же числа через реку Прегель сделано было 
шесть мостов. 

5   сентября. Переправясь через реку Прегель   1   и 2 дивизии  по 6 сделанным  мостам и  поднявшись от реки на крутую гору расположились 
лагерем, примыкая левым флангом к авангарду и продолжается вниз  по реке Инстер. До самого же лесу откуда начался  тесный  проезд  
расстоянием   в 4  версты   150 саженей а 3 дивизии полки расположились за рекой Инстер на лугу которая 6 числа маршировала по той стороне до 
Ушкамен. Положение ситуации подле реки низкие луговые  места  а за оными пахотные высокие с  лежащими  на   них  деревнями   при  оных   
небольшие в глубину  поля   а  оттоль  большой  лес.  День  был  благополучный. 

6 сентября. От города Инстербург до деревни Сеслак 17 верст. 

 Выступая армия из лагеря, следовала к реке Инстер где был крутой спуск. Дорога шла подле оной реки низким и узким местом, весьма грязная, для 
чего сделаны были гати и мосты, с открытием близлежащей в правой стороне горы; которая от самого Инстербурга продолжаясь подле реки с немалой 
высотою, и находившимися на ней деревнями при которых небольшие в глубину поля, а за оными большой лес. который продолжается за деревню 
Тренина. Как значит в описании до Инстербурга, но со всякою трудностью и починкою оной дороги кроме одной повозки сделать для проезду было не 
можно. Не доезжая до переправы реки Инстер на означенной в правой стороне горе около деревень частые поля, а к реке немалые луговые места, где 
через текущие по оным в реку Инстер 3 малых ручейка деланы мосты також через оную реку; за которой под деревней Сеслакен в «О» в реку Инстер 
впадает небольшой ручей, и переправясь через оной за деревнею расположились лагерем, начав правым флангом от деревни и продолжая по реке до 
лежащею впереди буерака, а левым флангом по вышеописанному ручью, впереди прикрывает болото с чорным лесом. Грунт земли иловастый и для 
вышеописанной трудной дороги, и грязен. Арьергард и обозы прибыли в лагерь 8 числа. Для чего с 6 по 9 число армии был ростах. Дни были 
пасмурными с дождем. 

 9 сентября. От деревни Сеслак до деревни Росвече 8 верст  400 саженей. 
 Дорога была изрядная пахотным полем с луговым местом, с находящимся на ней по деревням промежду которых небольшой  кустарник а в низких 

местах и деревнях от дождей несколько грязна, грунт земли глинистый. Армия расположилась за деревней левым флангом ко оной деревне, а правым к 
лесу, авангард впереди, перед которым болото и чорный лес. Положение места для лагеря удобное. День был благополучный; с солнечным сиянием. 
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10 сентября.  От деревни  Росвече до мызы Замбро  11   верст. 

 Дорога шла через пахотные и луговые места, с пригорками  и буераками, лесу кроме редкого кустарника не находилось, а на луговых и ниских 
местах немалая грязь; где деланы были гати, для чего как артиллерия, так и обозы с большой трудностью принуждены переходить. Армия 
расположилась лагерем за мызой Замбро не на ровном месте, правым и левым флангом на высоких местах прикрытых болотами, за которыми лес, а 
задняя часть между буераков. Впереди за малым лесом авангард, грунт земли глинистый с песком. День был благополучный, с солнечным сиянием. Ц 
числа для трудности оного перехода был ростах. 

12 сентября. От мызы Замбро до местечка Тильзита 14 верст 300 саженей. 
 Дорога шла чрез пахотные поля и луговые места, с небольшим пригорком и буераком, несколько грязна лесу вблизости кроме родкова кустарника 

никакого нет. Армия расположилась начиная против города Тильзит, правым флангом, и продолжается по привпадающей близ города в реку Мемель 
речке в одну линию для неровной ситуации с некоторыми переломами, оный лагерь с «К» стороны прикрывает помянутая речка, и лежащие за ней 
горы, а с «8» стороны чистые поля промежду оных и которые лежат подле реки Мемеля, невеликое поле где напоследок 1 дивизия имела лагерь. День 
был пасмурный с дождем. 

 Город Тильзит лежит при самой реке Мемель в «О» стороне  течет из болота подле оного города в реку Мемель небольшая речка, при устье ее 
сделана плотина, от чего состоит немалый пруд ширинкой до 80 саженей. Промежду которого пруда и рекою Мемель старый каменный замок, против 
замка и за прудом, вверх по реке Мемель высокие горы, с «8» стороны от пруда до реки Мемеля старый земляной вал, за которым низкое болотное 
место саженей на 300 а потом начинаются горы и примыкают к означенному пруду а вниз по реке песчаные бугры. Река против города до 100 саженей 
глубиной до 12 футов, а по объявлению тамошних жителей вниз находятся мели от 3 до 5 футов, довольно быстра, в узких местах сильное 
устремление, колена от колена бывает то плывущие вниз суда принуждены от берега к берегу касаться, напротив города за рекою низкие и луговые 
места, с находящимися на них озерками и заливами, до прикрывающих их  горы наполовину мели продолжаясь вверх и вниз по реке, которая в вешнее 
время поднимается водою, и стоит немалое время; для чего в некоторых местах поделаны дамбы, чтоб во время разлития пашням повреждения не было 
а при случившихся неприятельских действиях идущим противной стороны судам под прикрытием оных дамб немалый вред причинить могут. От 
помянутого города Тильзита через густые леса сделана дорога к Кенигсбергу Книпельдам. 

 15 сентября. Вся армия и обозы переправясь через реку Ме мель по двум мостам расположилась лагерем, расстоянием 2 версты... 

РГАДА,    ф. 25   «Кенигсбергская    канцелярия»,   оп . 1,   д. 1, л . 5-24 . 
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«ОПИСАНИЕ КЕНИГСБЕРГА» 1785 г. РУССКОГО КОНСУЛА ИВАНА ИСАКОВА* 
Первым русским консулом в Кенигсберге стал в 1783 году Иван Леонтьевич Исаков. До этого времени у российского правительства имелись здесь 

доверенные лица из числа местных жителей, которые выполняли различные поручения царей и состояли в переписке с Коллегией иностранных дел 
(КИД). В Петровские времена такими «корреспондентами» были почт директор Лаусон и бургомистр Негелин (Негеляйн), позднее — советник Белк и 
купец Мельхиор Каде. (1) 

В 1782 году началась реорганизация русской дипломатичиской службы, в ходе которой предполагалось более чем вдвое увеличить число 
постоянных консульств за границей. В список самых важных для России городов, куда «обвыкли уже россияне ездить в немалом числе для торгов и 
промыслов», попал и Кенигсберг. В записке императрице по этому поводу 17 ноября 1782 года президент Коммерц-коллегии граф А.Р.Воронцов 
писал: «В Кенигсберге такоже не безполезно будет особливо для Ригской торговли иметь консула, поелику транзитная кенигсбергская торговля есть 
немалая, а потому самому сей город пребывает изстари в соперничестве с Ригою, купечеству последняго делает иногда подрывы и нередко портит 
самыя его спекуляции. Пребывающий же в оном российской консуль может посредсвом своих доношений и примечаний о обороте тамошней торговли 
споспешествовать иногда умалению сего небезвреднаго для Риги соперничества» . (2) 

6 июля 1783 года Екатерина II подписала патент, в котором «консулем в городе Кенигсберге и во всем Королевстве Прусском» назначался 
коллежский асессор Иван Исаков. (3). 

Иван Леонтьевич Исаков родился в 1745 году в семье небогатого подмосковного помещика, владевшего всего 76 душами крестьян. После 
окончания Сухопутного кадетского корпуса служил переводчиком с французского и немецкого языков, долго болел, затем поступил на службу в 
Московский университет, где состоял «у смотрения над классами и при дежурстве». Честность, благонадежность и знание иностранных языков в конце 
концов были замечены, и Исаков получил назначение в Кенигсберг с жалованием 800 рублей в год.(4) Согласно полученным в КИД инструкциям он 
должен был в месте своего пребывания российскую торговлю «всячески ободрять, охранять и защищать», а также сообщать в Санкт-Петербург 
различную коммерческую информацию. (5) 

Вновь назначенный консул прибыл в Кенигсберг 15 декабря 1783 года и почти безвыездно прожил здесь до конца столетия, только однажды 
посетив родину в связи со смертью матери. Он был уволен в отставку указом Павла I 16 ноября 1799 года в чине статского советника и пенсией в 
размере прежнего консульского жалованья. (6) В последнем дошедшем до нас письме И. Л.Исакова от 30 ноября (12 декабря) 1800 года говорится о его 
тяжелой болезни, которая препятствует его отъезду в Москву: «Но естьли всевышее провидение к будущей весне хотя малое дело облегчит меня от 
мучительной сей болезни, то непременно поспешу с моею семьсю возвратиться в отечество мое и оставить то место, которое у меня во время 
семнадцатилетнего моего прибьшания здаровье и много жизни прекратил^». (7) 

Если судить по редким и весьма коротким донесениям Исакова, консульская служба не была для него слишком обременительной. Его ежегодные 
сообщения о состоянии кенигсбергской торговли были на удивление однообразными и, по-видимому, черпались им из местных газет; в них почти 
совершенно отсутствовали сведения о российской торговле. Лишь однажды, в самом начале своей дипломатической карьеры, Иван Исаков изменил 
привычке к лаконичности, да и то не по своей воле. 

На первом году службы в Кенигсберге новоиспеченный консул получил из Петербурга задание составить описание места своего пребывания, а 
именно сообщить в подробностях «местоположение и обширность онаго, плодоносив окружающей его земли и ея произрастений, реки и количество 
городских жителей; какия в нем училища, на сколько цехов расположены в нем мещане, какие те цехи имянно и по скольку в них мастеров; сколько 
тамо фабрик и заводов и какия именно; о торге, производимом купечеством, какой у них в том обряд, сколько бывает в году ярмонок, какия имянно; 
кто из иностранных на оныя приезжает, и чем они торги свои производят; и какия тамо художества» . (8) 

На выполнение задания ушло более четырех месяцев, и наконец 9 (26) февраля 1785 года И.Исаков завершил свой труд о Кенигсберге и 
окружающих его землях (в том числе о Мемеле и Пиллау), который и публикуется ниже по подлиннику, обнаруженному автором в Российском 
государственном архиве древних актов. (9) Текст «Описания» занимает 11 листов, исписанных с двух сторон рукою самого И. Исакова. Документ 
воспроизводится без сокращений, с сохранением языковых и стилистических особенностей. Для лучшего понимания текста, где это необходимо,  
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вводятся словоразделение и деление на предложения; без оговорок вводится мягкий знак, отсутствующий в словах; твердый знак в конце слов 
снимается; вышедшие из употребления буквы замены соответствующими им буквами современного алфавита, выносные буквы внесены в строку; 
недопясанные слова, пропущенные буквы вставлены в круглые скобки. 

 

* Публикация педготовлека при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант 9701-00020).  
 

1. См.: Российский государственный архив древних актов (далее 
— РГАДА),ф.74, оп. 1.  1705 г., д. 6;  1713 г., д. 12;  1716г., д. 10; 
1718 г., д. 15; Архив внешней политики Российской империи (далее 

 - АВПРИ),   ф.74, оп. 1.   1733  г.,  д. 7;  1735г., д. 9;  1738 г., д. 7; 1748 г., д. 8. 
2. РГАДА, ф. 276, оп. 2, д. 172, л. 11-11 об. 

3. АВПРИ, ф. 74, оп. 6, д. 698, л. 1,9-10. 
4.  Там же, ф. 2, оп. 6, д. ПО, л. 78 об.-79, 137; д. 1686, л. 2; ф. 74, 
 оп. 6, д. 713, л. 39-40, 42. 
5. Там же, ф. 74, оп. 6, д. 698, л. 5-7 об. 
6. Там же, д. 699, л. 2-3; д. 705, л. 1; д. 736, л. 2. 
7. Там же, д. 737, л. 33 об. 
8. РГАДА, ф. 276, оп. 2, д. 172, л. 106-106 об. 

9. Там же, л. 151-161 об. 

 ɺʩʪʫʧʠʪʝʣʴʥʘʷ ʩʪʘʪʴʷ ʠ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ ʪʝʢʩʪʘ ʢ ʧʫʙʣʠʢʘʮʠʠ  ʖ. ɺ. ʂʦʩʪʷʰʦʚʘ 

ОПИСАНИЕ  СТОЛИЧНАГО   ГОРОДА  КЕНИГСБЕРГА, 

с показанием числа жителей разного строения, 
национальных купеческих кара б л ей и кантор, 

также и о производимой в нем торговли 

 Кенигсберг, или Королевиц, столица Королевства Прускаго,  расположен на реке Прегеле, каторая впала в Фриш-Гаф или Озеро, а оная 
сообщается с Балтийским морем. 

 Город сей обведен вокруг земляным взлом и разделяется еще с прежних времян на три части, а имянно: 
 1. на    Альтштат 

 2. —//— Левних 

3. —//— Кнейпгов 
 Сии части, хатя напред сего суду подвергались каждая в сво ей ратуше, 110 ныне по общему согласию состоят вес под ведомством адной ратуши в 

части города, называющаяся Кнейпгов. 
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 К означенным трем старинным званиям города Кенигсберга в  последних столетиях пристоены следующего звания места: 1. Ште-индам. 2. 
Траггейм. 3. Росгартен. 4. Нейезорг. 5. Сакгейм. 6. Фрид-ланд. 7. Большей Форштат, 8. Габсрберг. 9. Крепость, называющаяся Фридрихсбурх. 

 Окружность всего города линейная почитается 12000 геомет рических шагов или 4000 сажень, полагая па верст (у) российскую по 500, составляет 
адну добрую милю немецкую или 8 верст российских. (1). 

 Жителей во всех трех частях города мужеска и женска сщис- ляетея всего 54000 душ, кроме университетских студентов, коих до 800 человек в 
оттом имеется, жидов, коих до 70-ти фамилиев полагают, да военнослужащих, имеющия непременныя в городе квартиры, четыре полка и два 
баталиона гранодср. Пехотных 'полков 3-й, принадлежащий: 

1. Генерал-порутчика Ангальта 
2. Генерала Роткирха 
3. —//—:/— Шота 

 Каждой из сих полков разделяется на два баталиона, и состо ит в каждом полку 1600 человек. 
 4-й драгунской полк, принадлежащий генералу Позидовскому,  разделяется на 10 эскадронов, а во всем полку 1100 человек. 
Из числа драгунскаго полку половина расположена в уезде. 
 В двух же баталиопах гранодср, из коих первым предводи тельствует полковник Бср, состоит всего — 668. 
А всего в городе военнослужащих -- 6018 человек. 
 Домов во всех трех частях города сщисляется всего -- 5183.  В том числе полагаются следуюшия строений. 
 Королевской большей замок, в катером жительство имеет правящей губернаторскую должность генерал-порутчик Ангальт; Ко ролевской 

сиропитательной дом для вдов и сирот женскаго пола, Королевской большей госпиталь; 5 домов, учрежденныя разного звания из дворян оО духовным 
на воспитание маломочных молодых людей, кои в оном содержатся пенсионными деньгами; 3-й дома для сирот, находящияся в каждой части города 
по одному, сии называются паупер-гейзер; еще 16 домов для бедных вдов и сирот, да на Форштате (2) имеется госпиталь, называемой Георгиевской, в 
котором еше с 1725-го года учрежден особой дом для бедных мушин из гражданства и других порядочных людей. Пивоварней -- 259. Мсдицынских 
аптек — 10. Постоялых домов для  проезжающих -- 76. Вместо бань — ванныя  --5 домов. Да для публичной торговли строенисв   16, кои суть 
следующий: 

 Важниц (3) городовых - - 3, то есть в каждой части города  по 1. Еще 7 важниц гораздо пространней для свешивания и складывания купеческия 
товары. Двор с шестью сараями для сажи-1, для сельдей привозных — 2 двора. Сие вышсобъяеленнос строение находится подле самой реки Прегеля на 
альтштатской и кнсйпговской стороне; к сему еще принадлежат два крана или подъемныя машины, которыми тягости подымаются, да купеческая 
биржа, построенная на сваях над самым Прегелем возле мосту, называющейся Грине-брике. 

 Монетной  двор,   на  котором   разныя   пруския   серсбреныя   монеты чеканятся, как-то: 
 
 

Рсйхс-далер цена 90 грошей 

 
Галб-далер или пол-талера   -II- 45 -//- 
Фиртель —//— четверть -II- 22  1/2 
Гулден или Флорин -II- 30 
Галб- гулден или 1/2 гулд. -II- 15 
Ахт-ценер или Тынв -II- 18 
Ахт-галбер или берлннка -II- 7 ½ 
Дитхен или трояк -II- 3 
Цвсй-грошен или —//— -II- 2 

Эйн -II- 1 
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а в гроше — 3 шилинга   

 

 Карантинных домов  --5, Цухт-гауз или смирительной дом — 1, Шпин-гауз или прядильной (дом) - - 1, да подле Прегеля имеется о пяти этажсх 
строение, называемое дср-блаус-турм, в которой по криминальным делам сажаемы бывают. 

Анбаров или житниц королевских — 99. 
—//  ---//---// — купеческих около 200. 
 Гаубтвахтов во всех трех частях города три, да 17 мелких караулов для содержания города. 
Три лазарета для больных солдат. 
Ворот имеется всего 8, коим названий следующия: 
 1. Бранденбургския. 2. Фридландския. 3. Закгеймския. 4. Гум- бинския. 5. Росгартския. 6. Траггеймския. 7. Штейнтамския. 8. Аусфаль-тор подле 

места, называющегося Лак. 
Да на реке Прегель находятся два запора, называемый: 

 1. Голлендишер-баум (4),. сей для приходящих и отходящих в мо ре караблси. 2. Литаушер-баум -(5), сей для прибывающих рекою из нутренности малых судов и 
барок. 

 Мостов главных, идущия все чрез  Прегель названии следующия:  
1. ди Гринс-брикс. 2. ди Киттель-брике. 
 3. ди Гоних —//'— 4. ди Кремер —//'— 
5. ди Шмид —//'— 6. ди Гольц  
7. ди Нейе или  Гоге —//'—  

да малых мостов, идущия чрез разныя канавы суть -- 26, к сим  принадлежит недавно зделанной мост чрез пруд, находящейся по-зад Королеескаго замка. 
 Рвов - 13, Колодезей сщисляется всего 1370, кои частию для  общего употребления служат, частню ж возле и внутри домов имеются. 
Часов городовых на башнях всего -- 17. 
 Улиц и переулок сщисляется всего около 200. из оных главныя  суть следующия: 

 1. Францускан. 2. Альтштатская. 3, Левяихская, 4. Кнейпгов- ская, па сей улице большею частию богатсйшия купцы жидовской нации живут. 5. Юнкерская. 6. 
Форштатская, 7. Фридланд-ская. 8. Сакгеймская или Королевская. 9. Росгартенская. 10. Ш тс йнта мекая. 

 А протчия все переулки и столь тесны, что с нуждою две ка реты разъехаться могут. 

 Гор именитых, на которых две части города построены, кроме 
 части, называющаяся Альтштат, которая в низменном месте на 
ходится, суть следующия: 1. Шлос-бсрх. 
2. Милсн-берх. 3, Шивен —//— 
 4. Рол —//— 5. Буттер —//— 

 6. Левниш —//— 7. Фенингс —//— 
 Церковнова строения всего — 21, из онаго внутри города: 
 Евангелическо-лютерскаго закона — 9. 
Вне города или на фрейгейте того ж   —//—         — 8. 

—//---//---//—      реформатскаго -3. 
 Реформатския суть следующия: немецкая, француская и поль ская. 

 Римско-католическая — 1. 
 Молитвенных домов лютерскаго закона - 3, сии на- 

 ходятся в следующих местах: I. В Цухт-гаузе или смирительном доме. 2. В Шпин-гаузе или прядильном доме. 3. В Замке при заключенных. 

Сверх сего: 
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 Менониской дом - - 1. Менопистов числится до 30 фамилиев.  да жидовская школа — 1. 

ПРИСУДСТВЕННЫЯ МЕСТА 

суть следующая 

 Министериум или правление общих народных дел, в оном при- судстауют четыре действительный тайныя советники, а именно: канцлер Корф, 
граф фон Финшенштейн, обер-маршал фон-дср-Грев, граф фон Шливен. 

Под особливым  же оной надзираннем состоят университет и духовные дела. 
2. 

Трибунал или верхней апелляционной суд. 
3. 

 Рсгирунг или Правление, во оном разсматриваются спорныя  дела дворянства и апаелляционпые от нижних судов, оное присуд-ственное место 
прежде называлося надворной суд. 

4. 
 Камор-коллегия. Оная имеет надзирание на казенные вотчины некоторой части Прусии и на все казенные как с городов, так  и уездов доходы, 

равно и на производимыя по штату из казны росходы; а в местечке, называемом Гумбины, находится таковая же коллегия, в ведомстве которой 
состоит другая часть Прусии. 

5. 
  Криминал-коллегия или присудственное место для поголовных 

дел. 

6. 
 Коммерц и Адмиралитейская коллегия соединены вместе, вооных разсматриваются дела, касающиеся до коммерции и до мореплавания. 

7. 
Академия или университет, в котором определены профессоры 

для всяких наук. 
8. 

 Медицынская коллегия, члены оной из профессоров и докторов .медицынской науки. 
9. 

 Консисториум, в оном разсматриваготся духовный дела. 
10. 

 Пупиль-коллегиум или опекунство для малолетных. 
11. 

 Городской магистрат имеет собрание в ратуше в части города, называющаяся Кнсйпгов. 
12. 

 Городской суд есть судебное место для городских мещан.  Мельниц внутри города воденых — 7, да еще мельница, которая действуема бывает 
лошедьми — 1. В числе'7 две, на кото рых сукна и прочее валяют, адна для выделки кож, да адна, на которой солод мелют. 

 Ветреных мелышц, внутри города стоящая на горе, называе мая Буттер-берх, -- 1. 
 За  городом,  принадлежащий  обербау-инспсктору  Дидриху - 7. В числе сих пильных — 5, да адна, на которой масла делают. 

 Рек и Озеров поблизости и внутри города, кроме Прегеля, ни каких более не имеется. 
 Прудов в городе — 3, коим названия следующий: 1. Шлос-тейх  или пруд, которой находится позад Королсвскаго замка, имеет течение из пруда, 

называсмаго Обср-тейх, и впадает в Прегель. 2. Обер-тсйх, находящейся при въезде в Рижския или Росгарт-ския вороты. Сей пруд на высоком месте 
находится и столь высок, что естьли прорвется, то в городе строения по второй этаж затопить может, а течение свое имеет мили за полторы из 
местечка, называемого Варьена. От сего ж пруда все находящийся в городе мельницы действие свое имеют. 3. Купфсртейх, находящейся позад ворот, 
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пазывасмыя Закгсймския. Сей пруд сим званием для того называется, поелику на оном имеется мельница, на которой медь тянут. 
Цехов общественных в городе всех шесть. 
 Из оных солодовники, коих всего сщисляется — 259, состав ляют 3, да  купечество, разделяющееся тож на 3 цеха, то есть Б каждой части города, 

как-то: Альтштат, Кнейпгов и Левних -по одному. 
 -Кроме сих цехов имеются еще два, из коих составляют: пер вой - - серебряники и алмазщики, второй — бритовщики или го-родовыя фершелы. 

 А мастеровыя, как-то: сапожники, коих числом почитается до  1500, портных до 1200, парукмахеров -- 52 мастеров. Все сии составляют порознь особыя цехи. 

 Художников в городе имеется всякаго рода, как-то: рсзщиков,  столяров, маляров и ча(с)овщиков, кои составляют порознь особыя цехи, а всех их 
объявленных сщисляется около 150-ти мастеров. 

 Фабрик в городе имеется всего - - 8, да от города мили за  полторы по Рижской дороги в селении, называемом Трутнау, имеется фабрика в хорошем 
состоянии, на котором делается всякаго сорта бумаги, принадлежащая директору Кантору. 

 Протчим же фабрикам и заводам названии суть следующий:  1-я.  Королевская табашная  фабрика, на  которой всякаго сорту табаку 
приготовляется и коего ежегодно около ста тысяч ластов (6) как для городских жителей, так и разныя пруской об ласти места расходится, а привозим 
бывает большею частию из Голландии на караблях. 

2-я. Кржевная, принадлежащей сапожникам вообще, оная находится в изрядном состоянии. 
 3-я. Парусинная, принадлежащей обер-бау-штспектору Дидрн- ху, каторап еще заводится. 
 4-я. Фаянсовая или разной глиненой посуды фабрика, принад лежащей Эренрейху, сия в изрядном состоянии находится. 
5-я. Фабрика, па которой разныя раговыя пуговицы, на оной же и фаянс делается, принадлежит Колленгу. 
 6-я, Фабрика, на каторой делается дробь всякаго сорта, на  оной же и белилы, принадлежащее Эспаньяку. 
 7-я. Фабрика, на каторой делаются разныя аглинския пуго вицы, принадлежащая Дидриху. 
8-я. Фабрика, па которой делают разных сортов восковых свеч. 
 9-я. Сахарной завод, каторой содержится городскими купцами  вообще и только в прошлом 1784-ом году построен — с катораго купцы в лавки 

свои хатя и берут, только оной добротою против привознаго не будет, и принуждены с накладом продавать, при том за недавнем временем и выпуску 
еще мало имеется. 

Плодоносие города Кенигсберга, 
окружающей его земли и ея произрастений 

состоит в нижеследующем. 
 Рожь, пшеница, ячмень, манна, пшено, горох, бобы, авес, ко нопляное семя, хмель, медь, рыба, снтарь, а пенька и лен хатн и растет, однака против 

российскова гораздо хуже. 

О торговле 

 Торгующих и живущих в Кенигсберге купцов числом почитается всех до 400. Из сего числа 9 имеющий иностранныя, в том числе две аглинския, 
да до 15-ти других кантор, кои большею частию с Польшею и Россиею торг производят, а из жидов торгующия все паккаммеристы и торг производят 
шелковыми и бумажными товарами, да всякими алмазными вещами, также и земчугом, впрочем как и протчия с разными иностранными 
государствами корсспонденцию имеют. 

 Сверх сего торгующня со всякою житою и разными продуктами закупают в Швеции и Дании железа и продают получаемой  из Дании в Польшу и 
своим пруской области одноземцам, а шведское железо - - живущим в Кенигсберге кантористам или комиссионерам, каторыя оное закупают на 
иностранной сщет и на караблях в Гишпанию, Францию, Голландию отправляют, из кото рых объявленных мест получают свою заплату векселями, 
коих збирающимся на бирже купцам продают, а иногда деньги свои оставляют в Голландии на шпикуляции, и берут оныя оттуда, когда курс выше 
становится. 

 Соленой торг принадлежит одному королю и состоит под име нем Соляных компанистов, производим же бывает из Гишпании. Франции и Англии, 
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а продается большею частию в Польскую область. Делаемая же в Галле, неподалеко от Лейпцига, королевская соль раздаваема бывает во все Пруской 
области провинции я города, в коих оная адним только королевским подданным продается: сия собою черновата, француская ж и аглинская белы, а 
гишнанскал синевата. Всем сим сортам как в преж-ния времена, так и года за два -- до 25000 ластов росходу имелось, но ныне жалуются, что и 
половины нет. 

 Привозимые в Кенигсберг из разных мест, как-то: из Любека,  Гамбурга, Голландии и Англии товары суть следующий. 
 Аглинския и голландския сукна, шелковыя, бумажный и па- русныя материи, разныя полотны, брабанския кружева, сахар, кофию, пряное зелье и 

перец, сыр, сельдей, устриц, однако все получаемыя аглинския товары и всякая посуда наистрожайше купцам запрещено своим одноземцам, а должны 
таковыя иностранным продавать или в чужия области отправить. 

 Из России привозят пеньки, парусины, юхты (7), аленьсва рогу, мяхкой рухляди (8), черкаских авчин, оренбургских тулупов,  чаю китайскова 
зеленова и Чернова, китайки (9), всякова сорту, лого (10), свеч сальных, икры, тетеревей и рябчиков битых, масла коноплянова, которое большею 
частиго в Польше закупя весною на польских виттинах (11) привозят. 

 Из Польши и Литвы, выключая большего количества всякаго хлеба, привозят рекою Прегелем также и следующий товары, а  именно: 
 Дубовыя брусья и доски, мачтовое деревье, еосновыя и еле вый, топорныя и пильные доски, мехи и мяхную рухлядь, кожи, конопляный и льняныя 

семена, пеньку и лен, которыя однако добротою против российских не придут, аленьи роги, медь, воск, сало, поташ, смольчуг (12) и щетины. 
 На место сих привозимых покупают в Кенигсберге следую щий товары: 
 Железа, свинец, олово, францускаго винограднаго и горячаго  вина, коего в прошлом 1784 году до 7000 бочек продано, голландския сыры, масло, 

сахар, табаку виргинскаго и другова до двухсот тысяч фунтов, виннаго уксусу до 1000 бочек в год, пряное зелье, перец и сельдей. 
 Ярмонков в Кенигсберге бывае! два в году, а именно:  1-я. Июня с 15 до 20-е число. В опое время бывает торг шерстяною пряжею и деревянною 

посудою, которое привозимо бывает из сслсниев, лежащий близ Кенигсберга, а с 24-го начинается торг со всякими шелковыми и бумажными 
товарами, также разными галантерейными вещми и всякою оловянною и медною посудою, продолжается августа по 1-е число. На сию ярмонку в 
прежния времена из разных мест довольное число купцов для торгу съезжалось, но в прошлом 1784 году было на оной торг производивших более из 
жидов, жительствующия нскоторыя в Данцыгс, а более из Польши, каторыя разными из разных мест с сабою привезшими товарами на переднем 
форштате в поставленных шетрах торг имели; тут же в трех лавках с китайским зеленым и черным чаем, разного цвета китайкою и икрою, рос-снйския 
купцы, живущия в городе Риге, торговали; а в торге, равно и привозимых товарах рогсийския против всех нациев преимущество имеют, потому что с 
привозимых товаров или продуктов никаких пошлин не плотят, а акцызу платить те должны, каторыя у рускова купят; шелковыя же и бумажныя 
материи, также разныя женския головным приборы и галантерейныя вещи частию привозимы бывают из Берлина, Лейпцига и Данцига. 

2-я ярмонка. 
 Начинается по новому штилю с 16 декабря и продолжается  генваря по 6-е число. Сия называется СЬпз* ойег Ктйег ^г-тагск, то есть рожсетвенская 

или детская ярмонка, во время каторой разныя сласти, как-то: конфекты и пряники продаются. 

ОПИСАНИЕ ГОРОДА МЕМЕЛЯ, 

 каторой разстоянием от Кенигсберга морским берегом 18-ь миль  сею отправляются верховые почты, а чрез город Тильзит счисляется 28 миль, 
оною едут фурманщики и путешествующия с наемными лошадьми. 

 Оной город разположен возле реки, называющейся Дане, ка- торая впадает в Гаф, а оной в море. Вокруг города стена каменная, прыкрыта землею и 
земляным валом. 

 Домов в оном городе сщисляется и с форштатскими до 1500,  а жителей около 8000 душ, кроме военнослужащих, коих находится там всего 120 
батальонных, да гусаров 12 человек. 

Ворот всех — 3-й, называющимся: 1-я. Брикен-тор. 2-я. Штейн-тор. 3-я. Милен-тор. 
Присудственных мест три. 1-е. Ратуша. 2-е. Магистрат. 3-е. Морской суд или Адмиралтейская кантора. 
 Торг в Мемеле бывает частию всякаго рода хлебом, а более  74 
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пильными досками и брусьями сосновыми и дубовыми, отпускае-мыя за море для делания бочек. 
 Ярмонка начинается с 15 августа нового стиля и продолжает ся 4-е недели. На сию большею частию приезжают из Кенигсберга, Тильзита и 

Либавы с разными шелковыми и бумажными материями. 
 Кара блей национальных купеческих в Мемеле всех около  25-ти. 
 Торгующих и живущих в оном городе купцов сщисляется до  150-ти; из сего числа 10-ь имеют иностранный канторы, в том числе две аглипския. 
Мельниц пильных всего 12-ь, да завод масленой. 

ОПИСАНИЕ ПРУСКОИ КРЕПОСТИ ПИЛЛАВЫ 

 Постр(о)еппая при входе в Гаф или озеро. До сей крепости от  Кенигсберга сухим путем сщисляется 7-м миль. У сея фортсции все те суда 
збираются, которым в Кенигсберг итти; туды всходят такие карабли, которыя до 10-ти и свыш(е) футов глубины берут. Сия крепость (окружена) 
земляным валом и рвом, токмо вал не только частию обвалился, но и ров со сторон (ы) море пачти наровне с валом песком занесен, а на прочищения 
онаго и потребныя округ крепости починки от короля суммы никакой не определено, да и внутри крепости домы каменный и протчее строение по 
указу королевскому с публичнаго торгу за безценок проданы, кроме коменданскова дома и того строения, в катером отправляемый туда арестанты 
содержатся. 

 Обывательских домов сщисляется в Пиллаве около 150-ти, а  живущих там мужеска и женска пола до 500 душ. 
 Из числа находящегося там купечества двое с товарыщ(а)- ми имеют иностранныя канторы. 
 Кораблей в прошлом 1784 году было из разных .мест всего  1964, а выбыло с разными продуктами 1968. 
 О обвенчанных, родившихся и умерших в прошлом году при лагаю при сем на немецком диалекте список (13). 

Р Э Е С Т Р  

 Прибывшим в Кенигсберг морем и сухим путем во весь про шедший год из разных мест продуктам и товарам, а именно: 

 134979 фунтов квасцов, 3337 фунтов анису, 14357 устриц,  17597 фунтов синева крахмалу, 517933 фунта свинцу, 12908 фунтов белил, 740 оксовтов 
(14) француской вотки, 224756 фунтов Краснова дерева, 57114 фунтов кофии, 1272 фунта карицы. 

 278838 цитронов к помсранцов, 16982 фунта цыгронных и поме- ранцовых корок, 267 фунтов кордемону, 51715 фунтов коринток, 110178 фунтов 
железных проволок, 7983 фунта медных проволок, 12183 шиф-фунта, полагая каждой по 10-ть камней, а в камне 33 фунту весу, железа; 13963 фунта 
аглинскова перцу, 546 1/6 ок-совта Иенскаго уксусу, 445 шнф-фунга сушеных рыб, 21536 фунтов калгану, 873-и ящика (со) стеклом, 5924 фунта 
зеленой краски, 1081 голландских да 32980 нордских бочек сельдей, 32192 фунта индигу, 36303 фунта инбирю, 31383 фунта тимону, 141982 фунта 
меди, 63162 фунта медной руды, за 60778 рейхсталеров гол-ландскова сукна, 3988 фунтов английских падошв, 75856 фунтов мендали, за П61 1/3 
рсйхсталера разных материалов, також и медкцынских; 30939 фунтов медных листов, 273 фунта мускатна-го цвету, 1135 фунтов арехов разных родов, 
1472 фунта гвоздики; 147 гшпь, а тш:ъ содержит меры около 20-ти ведер, деревянного масла; 5090 фунтов орлеану, 64867 фунтов перцу, 9130 фунтов 
францускаго черносливу, 166503 фунта сорочинскаго пшена, 95747 фунтов изюму, 183 фунта сафрану; 4163 ласта, в ласте 60 шсфслев, а шефель 
содержит пол-осьмину меры (15), галь-ской (соли); 2345 ластов, 16 бочек шпанской, 5166 ластов фран-цуской, 1737 ластов 12 бочек шотландской соли; 
209078 фунтов дроби, 33734 фунта серы горючей, 79300 фунтов стали, 158 ластов 5 бочек угольев дли кузниц, 6604 фунта чаю, 1054 бочек дехту, 12214 
7/9 оксовта францускаго вина, 112 31/60 оксовта франтинъ-аку и мускатного вина, 116 23/30 омов (16) рейнвейну и муска-тсли, 57 7/45 пипа шпанскаго 
вина, за 22430 2/3 рейхсталеров бургонскова и шампанскова вина, 33361 фунтов виннзго камня, 108370 фунтов олова, 2412306 фунтов сахару, 543914 
фунтов сиропу. 

 На место ввезенных продуктов  отпущено па караблях следующее; 
 6551 ласт 8 шсфслев пшеницы, 28422 ласта 21 шефель ржи,  8100 ластов 14 шефелев ячмени, 154 ласта солоду, 2290 ластов 12 шефель авса, 2447 

ластов 34 шсфеля гороху, 528 бочек льне-нова семя для весеннего посева, 991 бочек тож семян для осеннего посева, 4278 ластов 47 шефеля семян же, 
550 ластов 22 ше-феля коноплянова семя, 300 омов конопляновз масла, 3390 ластов 37 камня пеньки, 280 ластов 29 камней льну, 603 ласта 45 камней 
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пакли, 8895 шиф-фунтов 4 камня поташу, 92 ласта 11 бочек чиетой золы, 5469 камней воску, 5964 связок щетин, 3008 камней лою, 4247 шок (17) 
пряжи, 379 камней юхту, 339 штук выделанной кожи, 1624 бревна. 76 

Рекою Прегелсм на польских виттинах, 
 малых судах и барок привезены следующий товары: 

508 ластов 37 1/2 шефеля пшеницы, 8252 ласта 55 1/2 шефеляржи, 403 ласта 29 1/2 шефеля ячмени, 116 ластов авса, 4868 ла 
стов 41   1/4 камня пеньки, 627 ластов пеньковой пакли, 687 ластов 44 1/2 камня льну,  19 ластов 27 3/4 камня льнсной пакли, 
55191   1/2 бочек льпенова семя, 13201   1/2 бочек коноплянова семя, 538 1/2 камня воску, 4968 1/2 камня лою, 7 3/4 камня шерсти, 
414  шок  пряжи,  49  штук дублинских  кож,   1862  воловьих  кож, 3500  козлиных,  Козиных  и  телячих  кож,  978   1/2  бочек поташу, 
1096 бочек чистой золы,  1219 3/4 омон коноплянова масла. Виттинов всех было 357 малых судов 37 

 
 На виттинзх и протчих  малых судах отпущено: 

2609 ластов 9 бочек француской соли, 31225 3/4 камня железа, 9335 3/4 бочек сельдей, 24 ома 13 1/2 четвертей рейнвейну, 64 1/4 ома сладкаго 
вина. 6137 оксовтов 28 четвертей фран-пузскаго вина, 8140 бутылок шампанскаго гина, 2386 1/2 камня свинцу, 414 ящиков с стеклом. 390 1/2 камня 
штокфишу (18), 4094 3/4 камня сахару, 190 1/4 центнера стали. 

Консуль  Иван  Исаков 

Кенигсберг, 

февраль 26/9 1785 году. 

Примечания 

1.  Шаг  равен  аршину  и  составляет 71.12 см;   сажень равна 3   аршинам    или   2,1336    м;    верста   составляет   500   сажень   или 1066,8 м; немецкая миля 
приравнивается к 7 русским верстам. 

2. Форштадт — предместье. 
3.  Важница - - большие торговые весы; помещение, где складировались и взвешивались товары. 
4. Голландский вал. 

5. Литовский вал. 
6.  Ласт • - мера в  12 четвертей хлеба или другого сыпучего вещества; в четверти 2 осьмины или 209,91 л. И. Исаков, ПО-РИ-дямому, ошибся, указав 
ласты в качестве единицы измерения табака. Обычно этот товар исчислялся Б фунтах. 
7.  Юхт ли юфт - - бычья  коло, выделанная по русскому способу, на чистом дегте. 

8. Мягкая рухлядь — пушной товар, меха. 
9. Китайка — простая бумажная ткань, 

10. Лой — топленое сало. 

11.  Витина   —   ходовое   плоскодонное   судно,   подымающее   до 15 тысяч пудов груза. 

12. Смольчуг — густая смола. 

13.  Список в деле отсутствует.  Сведения  о демографической ситуации имеются в донесениях И. Исакова за другие годы. Так, за 1787 год в 
Кенигсберге были обвенчаны 641 пара, родились — 58   душ   мужского   пола   и   975   душ   женского   пола, всего — 1933 человека; умерли   1096 
мужчин и   1111  женщин,  всего — 2207 душ (т. с. в городе смертность превышала рождаемость, что прослеживается  и  в  другие  годы).   Очень  
высока  была  детская смертность, в особенности в возрастной группе от 2 до  10 лет. Основные причины смертности населения Кенигсберга в 1789 
году выглядели следующим образом. Из 2462 умерших лишились жизни 393 человека от чахотки, 360 — от надучей, 263 — от лихорадки, 235 — от 
оспы и кори, 190 -- от водянки, 116 -- «от удара» (См.: АВПРИ, ф. 74, оп. 6, д. 706, л. 4 об.; д. 711, л. 3.). 
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14.  Оксофт (оксгофт) — мера для спиртных напитков, равнялась примерно 240 л. 

15.  Мера — емкость для измерения жидкости и сыпучих тел, обычно равна 26,24 л. 

16.  Ом - мера жидкости, особенно для вина; в Пруссии —  137,4 л. 

17. Шок — копа, ворох, куча (как единица измерения). 

18. Шторфиш — треска. 
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 ИЗ ДОКУМЕНТОВ АРХИВА УВД  КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 До образования Кенигсбергской области в составе РСФСР  функции органов внутренних дел выполняла группа сотрудников аппарата 

уполномоченного НКВД/НКГБ СССР по Восточной Пруссии в контакте с военными комендатурами и командованием воинских частей. На декабрь 
1945 года в составе группы значилось 323 человека, в их числе оперативных работников НКВД — 91, НКГБ -- 104, офицеров войск НКВД — 28. 
Уполномоченным НКВД/НКГБ СССР по Восточной Пруссии был назначен бывший начальник НКВД по Курской области генерал-майор Борис 
Петрович Трофимов. Одной из задач сотрудников органов внутренних дел и госбезопасности была подготовка аналитических материалов о положении 
на территории бывшей Восточной Пруссии. 

 Публикуемый ниже документ из архива УВД Калининград ской области носит название «Справка об административном делении и экономике 
Восточной Пруссии» и относится к числу самых первых документов подобного содержания. Справка была подготовлена в аппарате уполномоченного 
НКВД/НКГБ в конце 1945 года. В ней содержится разнообразная информация о составе населения отошедших к СССР районов Восточной Пруссии, 
состоянии транспортной системы, промышленности, сельского хозяйства, коммунально-бытового обслуживания и т. д. 

ɺʩʪʫʧʠʪʝʣʴʥʘʷ ʩʪʘʪʴʷ ʠ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ ʪʝʢʩʪʘ ʢ ʧʫʙʣʠʢʘʮʠʠ ɽ. ɹ. ʊʠʭʦʥʦʚʦʡ  

Декабрь 1945 год, 

Печатается с некоторыми грамматическими поправками. 

Справка 
об административном делении и экономике  Восточной Пруссии* 

Административное     устройство 
 Отошедшая по решениям Берлинской конференции к Советскому Союзу территория Восточной Пруссии состоит из следующих 16 районов: 

Тильзитский, Ханнрихсвальдский, Пилькаллен-ский, Шталлупененский, Инстербургский, Лабиаусский, Тапиауеский, Кенигсбергский, Гуыбинненский, 
Земландскии, Даркеменский, Фридландский, Хайлигенбайльский, КроЙдбургский, Гердзуенский и Гольдапский. 

 Города Кенигсберг, Инстс-рбург и Тильзит выделены в самостоятельные административные единицы. 
 В каждом районе командованием округа организованы районные военные комендатуры, которые наряду с осуществлением военных функций через 

аппарат помкомепданта занимаются экономическими вопросами. 
 Кроме того, п соответствии с постановлением ГКО от 6 мая  1945 года №* округом формируется аппарат помкомснданта по сельскому хозяйству. 
 Параллельно районным комендатурам в каждом районе созданы оперативные группы НКВД, перед которыми поставлена задача, наряду с выполнением 

приказов и директив НКВД СССР, обеспечить подбор служебных и жилых помещений для будущих органов НКВД-НКГБ." 

Население 
 Б прошлом население районов Восточной Пруссии, отошедших  к СССР, составляло 1.249.396 человек. 
 По районам это население распределялось следующим обра зом: город Кенигсберг — 372.164 человека, Кепигсбсргский район — 50.000, 

Земландскии -- 120.046, Тапиаусский — 58.986. Ла-биаусский — 51,886, Хайлигенбайльский — 58.207, Фридландский — 27.518, Инстербургский — 
91.761, Гумбинпенский — 79,908' Тильзит—Рагнитский -- 152.918, Шталлупенеиский — 56.472, Дар-кеменский — 31.549, Хайнрихсвал?дский -- 
55.376, Пилькаллен-ский -- 62.656 человек. По Земландскому и Гольдапскому сведений нет. 
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 По учету военных комендатур на 1 ноября 1945 года численность немецкого населения составляла 137.412 человек, советского гражданского 
населения (прибывшего из СССР) -- 7.042 человека. 

 Из общего числа 137.412 человек немецкого населения 65.812  человек проживает в городе Кенигсберге и 71.600 человек на остальной части 
территории. В настоящее время имеется население не только из других районов Восточной Пруссии, но и из других областей Германии. Такого 
населения на 1.09. 45 года насчитывалось (без города Кенигсберг) 12.080 человек. 

 По полу и возрасту население распределяется следующим об разом (сведения взяты на 1 сентября 1945 года): 

* Номер приказа не приводится. 

 

Наименование 

территории 

Населения 

всего: 

В том числе: 

Мужского Женского 

До 17 лет От17 до 50 лет Свыше 50 лет Итого До 17 лет От17 до 50 лет Свыше 50 лет Итого 

В Кенигсберге 
68014 8146 3675 8928 20749 8491 19699 19075 47265 

На остальной 

территории 

Восточной Пруссии 

71600 13104 6069 8484 37657 14770 17570 11055 43395 

Итого 139614 2129744 9744 17412 58406 23261 37269 30130 90660 

 

 Учитывая, что наиболее трудоспособной частью населения является группа от 17 до 50 лет, можно считать реальной базой приобретения 
рабочей силы для города Кенигсберг 22750 и для остальной части территории 23639 человек, а всего не более 47013 человек. 

По районам население распределяется следующим образом: 

Наименование города и 

района 

В
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До 17 лет От17 до 50 лет Свыше 50 лет До 17 лет От17 до 50 лет Свыше 50 лет 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
г.Кенигсберг 68014 8146 3675 8928 8491 19609 19075 - - 
Кенигсбергский          
Лабиаусский          
Пилькалленский          
Инстербургский          
Халигенбайльский          
Фридланский          
Рагнитский          
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Гумбиненский          
Тильзитский          
Хайнрихсвальдский          
Земландский          
Шталлупенский          
Тапиаусский          
Даркеменский          
Всего:          

 
Основная масса населения (за исключением города Кенигсберг) занята па сельскохозяйственных работах и только незначительная часть — в 

подсобных предприятиях местной мелкой промышленности. 

 Экономика северной части (советской)  территории Восточной Пруссии 
 Основой экономики северной части Восточной Пруссии являлось сельское хозяйство. Уцелевшая после войны промышленность состоит из мелких 

предприятий промышленного и коммунального характера. Исключение в этом отношении представляет город Кенигсберг. 
 Развитыми отраслями промышленности до войны были: деревообделочная, бумажная, пищевая, кирпично-черспичпая, кожевенная и 

металлообрабатывающая. 
 Промышленность имела достаточно мощную энергетическую базу. 

Энергетика 
 Энергетическая база как для промышленности так и для сель ского хозяйства в настоящее время восстанавливается. Электростанции, частично 

восстановленные в городах комендатурами и воинскими частями, промышленного значения не имеют, их энергия главным образом используется для 
освещения. Электростанции частично восстановлены в следующих пунктах: в городах Кенигсберг, Хайлигснбайль, в поселке Пальмникен 
(Земландский район), в городах Велау, Тапиау, Лабиау, Тильзит, Инстербург, Гумбиниен, в местечке Нойхаузен (Кенигсбергский район) и Фридланд. 

 В настоящее время Кенигсбергэнерго ведет работы по восстановлению Фридландской и Пайзевской электростанций и по восстановлению 
электросети Фридланд—Инстербург—Тильзит и Фридланд—Кенигсберг. 

Промышленность  Мукомольная 

 До войны являлась одним  из основных видов пищевой  промышленности. В настоящее время на территории Восточной Пруссии   работают  до  30   
мельниц   с   производительностью  от   25  до 80 тонн в сутки. 84 

Сыроварение 
 В большинстве районов сохранились сыроваренные заводы, но  последние из-за отсутствия базы бездействуют. 

Деревообрабатывающая 
 В Восточной Пруссии насчитывалось около 400 лесопильных  заводов с общим количеством свыше 800 рам. В настоящее время часть этих заводов 

уже эксплуатируется. Действующие заводы имеют по одной — две рамы. 

Целлюлозно-бумажная 

 Бумажные фабрики восстанавливаются и преобразуются в целлюлозно-бумажные комбинаты в Кенигсберге, Тильзите и Велау. 
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Янтарное производство 

 В местечке Пальмникен военторгом эксплуатируется завод по  выработке янтарных изделий (мундштуков, бус и портсигаров). 

Приложение 
 Список действующих предприятий промышленного и коммунального значения дается по состоянию на 30.09. 45 года, а также сюда входят и 

предприятия, намеченные к восстановлению. 

Порты 
 Водный бассейн Восточной Пруссии имеет два порта: морской торговый и речной, расположенные в центре реки Прегель в районе города 

Кенигсберг. 
 Морской порт имеет три причала, способных принимать мор ские суда заграничных рейсов. Причалы порта оборудованы стационарными и плавучими 

грузоподъемными кранами в количестве 38 штук грузоподъемностью от трех до десяти тонн каждый. Из общего числа имеющихся кранов восстановлено 
восемь, остальные находятся в стадии восстановления силами ремонтных мастерских, расположенных на территории порта. 

 Для переработки грузов порт располагает тремя складами и  восемью площадями, которые могут быть использованы в настоящее время. Складские 
помещения и площади имеют подъездные железнодорожные и автогужевые пути. Общее протяжение железнодорожных путей около 5—6 километров. Из них 
переведено с европейской на русскую колею 8 путей, что составляет около четырех километров. 

 Приписных судов порт не имеет, имеет один разъездной катер и одиннадцать барж, которые по приказу Наркомата Морторгфлота передаются из Эльбина 
и Штетина. Кроме этого, из Таллина ожидается прибытие двух катеров и одного буксировщика. 

 В соответствии со штатным расписанием на 1945 год предусмотрено иметь в порту 1400 человек обслуживающего персонала, из которых 60 -- 
командного состава. В настоящее время работает 10 человек командного состава, 104 рядового, 200 немцев и 6 репатриированных; всего 320 человек. 

В порту имеется военно-морская комендатура со штатом 90 человек: 
 При полной нагрузке поргз по переработке грузов число работающих будет достигать от четырех до пяти тысяч. 
 Речной порт организован бывшим командованием фронта. Он подчинен советскому командованию в Берлине и занимается рас чисткой русла рек, 

поднятием и восстановлением транспорта. 
 В настоящее время речной порт имеет 449 плавающих единиц,  из них 111 самоходных барж, 1 катер и 337 несамоходных барж. 
 Наибольшее количество барж загружено ценным трофейным  имуществом (берлинская электростанция). 
 На обслуживании всех плавающих единиц и на подсобных  работах порта занято 886 человек, из них офицерского состава 61, немцев 464, из которых 29 -

- капитаны барж, репатриированных 265 человек и остальные — русские. 

 Сельское    хозяйство 
Сельское хозяйство до войны носило зерно-животноводческий характер, причем, в животноводстве был сделан уклон на развитие крупного 

рогатого скота местной улучшенной породы. 
 Основными зерновыми культурами были: рожь, пшеница, овес,  и ячмень. Форма ведения хозяйства преимущественно хуторская, способ 

обработки машинный, тягловая сила - - преимущественно лошадь. Наряду с лошадью также применялись тракторы. Удобрение ввозилось главным 
образом -- калийная соль и сильвинит. 

 Предприятий искусственных удобрений на территории Восточной Пруссии нет. 
 Имеющегося в настоящее время наличия сельскохозяйственных  машин и инвентаря в районах, а также сосредоточенного на железнодорожных 

станциях вполне хватит для обеспечения сельскохозяйственных работ с полным освоением всех площадей. 
 В 1945 году частями войск округа намечено засеять озимых  100.000 га, в том числе служащими комендатур -- 20.000 га, поднятие зяби на 22.000 га 
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предусмотрено только силами комендатур. 
 Огородные культуры в прошлом не культивировались, население снабжалось за счет незначительных приусадебных участков, а города снабжались 

за счет привоза. 
Климатические условия и наличие площадей, пригодных к использованию под огородные культуры, дают возможность для развития 

огородничества. 
 В 1945 году по состоянию на 30 сентября с/г частями Красной  Армии в 57 подсобных хозяйствах убрано урожая с 27.612 ʛʘ, в том числе озимых с 

17.696 га, яровых с 2.687 га. картофеля с 635 га и трав с 6.594 гектаров. 
 В комендатурах посевные площади распределены по принципу совхозов, посевной клин которых от 200 до 1000 га. В большинстве таких совхозов 

организованы мастерские по ремонту сельхозинвентаря, имеются мельницы, хлебопекарни, столярные, колесные мастерские и другие подсобные цеха. 
 Наиболее крупным хозяйством является подсобное хозяйство  спецлагеря НКВД, общая площадь которого 6000 га, в том числе 3000 га пахотной 

земли, 1500 га сенокосов и 1500 га лесов. 
 В настоящее время Наркоммясомолпром приступает к организации животноводческих хозяйств, имея в своем распоряжении 4000 голов рогатого 

скота местной породы. 

 Рыбные   промыслы 
 Воды Балтийского моря у побережья заливов Курншес-Гаф и  Фришес-Гаф, а также рек Прегель и Дайме и имеющиеся озера богаты рыбой. В 

прошлом рыбные промыслы были развиты главным образом на побережье указанных заливов. Восстановление этих промыслов тормозится из-за 
отсутствия специалистов (рыбаков), сетей и другого оснащения. 

 Промыслами в настоящее время частично занимаются рыболовецкие артели, улов рыбы в сутки составляет в среднем до 5 тонн. 
 Кроме указанных рыболовецких артелей, районными военными комендантами (17 бригад) организованы рыболовецкие бригады. Средний суточный улов 

этих бригад 1,3 тонны. 
 Все действующие рыболовецкие артели Наркомрыбпрома и частей Красной Армии дают улов до 6,5 тонн рыбы в сутки. 

&7 

 

 

 Лесное  хозяйство 
 Наибольшие лесные массивы на советской территории Восточной Пруссии находятся в Лабиаусском, Шталлупенснском, Хайнрихсвальдском 

районах, а также большое количество лесных площадей имеется в Тапиаусском и Зсмландском районах. 
Основные породы деревьев: ель, сосна, береза, ольха. В Роминтеновском лесу Шталлупсненского района, кроме указанных пород, имеется бук и 

дуб. 
 По сведениям местного населения в лесах Лабиаусского, Хайнрихсвальдского и Шталлупсненского районов были заповедники, где разводились 

козы, олени и лоси. В настоящее время эти леса пришли в запустение, а значительная площадь лесов Хайнрихсвальдского района залита водой. 

Коммунально-бытовое  обслуживание   и   медицинская помощь 
 Коммунальное хозяйство требует полного восстановления, что представляет весьма трудоемкую работу. 
Восстановлено три водопровода в Земландском районе (города Фишхаузеп, Рзушен, Пальмникен). 
 Канализация во всех городах разрушена и требуется ее восстановление. 
В целях предупреждения эпидемических заболеваний среди местного населения и военнослужащих Красной Армии в каждом районе, за 

исключением Шталлупепенского, районными комендантами организовано не менее одной больницы. 
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Всего по состоянию на 15 сентября 1945 года было организовано 24 больницы и три амбулатории с обшей численностью больных в них 2.726 
человек. 

 Необходимо отметить, что здравоохранение и санитарное состояние районов стоит на низком уровне. Военные коменданты не в состоянии 
обеспечить больницы всем необходимым. Все трофейные медикаменты использованы и больное население остается без медикаментов. Санитарное 
Управление округа не в состоянии отпустить необходимое количество медикаментов. 

 Для местного населения не хватает медперсонала, что также сказывается на распространение эпидемий. 
 Имеющиеся больницы в основном обслуживаются малоквали фицированным медперсоналом, а в Тапиаусском, Шталлупененском и Инстербургском 

районах он совершенно отсутствует. 
Питание   больного   населения   не  налажено.  Осуществляется 
 оно за счет имеющихся средств у комендантов. Хлеба выдается  по 200 граммов, остальные продукты в зависимости от их наличия на местах (но 

продуктов нет). 
 В связи с наличием большого количества беспризорных детей в районах военными комендантами организовано 8 детских домов на 652 человека. 

Курорты 
 На побережье Балтийского моря, в районе города Раушен и  других населенных пунктов Зсмландского района, расположены сохранившиеся 

курортные места, оснащенные специальными лечебницами (грязелечебницы, водолечебницы, электро и другие). 
 В городе Раушен уже функционирует организованы?! частями Красной Армии санаторий и забронировано до 20 домов курортного типа, 

рекомендованных ХОЗУ НКВД СССР для использования. 

 Уполномоченный НКВД СССР по Восточной Пруссии генерал-майор 

« ....... » декабря 1945 г. 

г. Кенигсберг 

Архив УВД Калининградской области. Ф. 48, оп. 1, д. 1, л. 28— 37. Копия. 

 

 

 

 

 

 

 

(Трофимов

) 
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 КАМПАНИЯ   ПЕРЕИМЕНОВАНИЙ  1946—1947 годов 
 После вхождения в состав СССР в 1945 году Кенигсберга и прилегающих к нему районов Восточной Пруссии более года сохранялась прежняя 

немецкая топонимика. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июля 1946 года Кенигсберг был переименован в Калининград, 
соответственно изменилось и название области. Этим актом была инициирована кампания переименований, продолжавшаяся около двух лет. 
Предстояло сменить имена сотен населенных пунктов, рек, озер и других географических объектов; придумать новые названия многим тысячам улиц, 
площадей, переулков. 

 При районных гражданских управлениях были созданы специальные комиссии из представителей местных органов власти, учреждений 
коммунального хозяйства, творческой интеллигенции и трудовых коллективов, которые должны были выработать предложения по новым названиям, 
понятным новоселам. Затем предложения рассматривались и одобрялись аналогичной комиссией лри областном гражданском Управлении 
(облисполкоме) и направлялись в правительство для окончательного утверждения. 

 Важную роль в кампании переименований сыграл Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 сентября 1946 года об административно-
территориальном делении области, которым четырнадцати районным центрам были даны русские названия. В связи с нехваткой времени (кампанию 
предполагалось завершить к выборам местных советов в декабре 1947 года), отсутствием квалифицированной экспертизы на карте Калининградской 
области появилось много одинаковых, похожих и невыразительных названий. Так, до сих пор в области существует четыре Первомайских поселка, 
пять Лесных, семь Луговых, четыре Октябрьских, три Рябиновки и т. п. 

 Публикуемые ниже документы из Государственного архива  Калининградской области позволяют представить основные принципы и мотивы, 
которыми руководствовались первые переселенцы, предлагая те или иные новые названия: по прежнему месту жительства, созвучию со старым 
названием, по характеру местности, в честь выдающихся людей и великих событий и т. д. 

ɺʩʪʫʧʠʪʝʣʴʥʘʷ ʩʪʘʪʴʷ ʠ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ ʪʝʢʩʪʘ ʢ ʧʫʙʣʠʢʘʮʠʠ  ʀ. ɽ. ʂʨʠʚʦʨʫʮʢʦʡ 
Не ранее ноября 1946 года" 

№ 1 

Предложения  новых  названий  по  принятию  образуемых  сельских  советов  Калининградской области 
 

Названия, употребляемые в настоящее 
время 

Названии, предложенные 
гражданским управлением 

Варианты предлагаемых новых названий Объяснение  их причин 

1 2 3 4 

Багратионовский   район 

Лампаш 
 

Надеждинский  Дано название по предложению колхозников, переселившихся из 
Надеждннского сельсовета Ерминского района Рязанской области 

 

Альтхоф Ольховский Ореховский Названо по созвучию с (немецким) 
названием Посмален Пушкинский  По аналогии с названием колхоза  имени Пушкина 

Шлаутвнен Чапаевский  По просьбе колхозников   в   память   о легендарном    герое 

гражданской войны Чапаеве 
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Мориттен 
 

Октябрьский 

 

 Дано название по  просьбе колхозников в честь Великой 

Октябрьской Социалистической революции 

Абшванген Тишинский  Д
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* Датируется по соседним документам. 
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№2 
Пояснения по переименованию населенных пунктов Гвардейского района 
Калининградской области 

30 сентября 1947 года 
 

Старое название Новое название Пояснение к переименованию 

1.  2.  3.  

Зареченский сельсовет 

Прегельсвальде с. Заречье Утвержден по указу 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Озерский сельсовет 
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О МИТИНГАХ ТРУДЯЩИХСЯ ПО СЛУЧАЮ ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ КЕНИГСБЕРГА 
ИЗ ДОКУМЕНТОВ  ЦХИДНИКО 

4 июля 1996 года исполнилось 50 лет со дня принятия Указа Президиума Верховного Совета СССР о переименовании города Кенигсберг в город 
Калининград, а Кенигсбергской области в Калининградскую. Судя по документам ЦХИДНИКО, советские люди встретили с одобрением это 
сообщение и уже с 1 июля 1946 года на предприятиях и в организациях города и области проходили митинги в поддержку решения правительства о 
переименованиях. Такие митинги проведены па вагоностроительном заводе, катушечной фабрике, в управлении и на предприятиях целлюлозно-
бумажной промышленности, МВД и МГБ, морском порту и т. д. 

 Ниже публикуются документы - политдонесеция о проведении митингов, предложения и резолюция митингов, направленные у политотдел 
областного гражданского Управления. 

 В публикациях сохранены особенности орфографии и синтаксиса подлинников. 
ɺʩʪʫʧʠʪʝʣʴʥʘʷ ʩʪʘʪʴʷ ʠ- ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ ʪʝʢʩʪʘ ʢ ʧʫʙʣʠʢʘʮʠʠ ʊ. ɸ. ʇʨʦʰʠʥʦʡ 

 

 

№ 1 

Политдонесение 

 Парторганизации Калининградского вагоностроительного завода 2 июля 1946 года о проведении митинга, посвященного переименованию г. 
Кенигсберга в город имени старейшего революционера, пламенного трибуна, сына русского народа Михаила Ивановича КАЛИНИНА в Калининград, 
Кенигсбергскую область в Калининградскую область. 

 На митинге присутствовало 600 человек русских, немцы на митинг приглашены не были. 
 Митинг прошел на высоком идейно-политическом уровне, открытие которого произвел со вступительной короткой речью секретарь партбюро тов. 

Кузьмичев, с докладом выступил директор завода тон. Горбунов. Весь коллектив завода, услышав о Правительственном сообщении о переименовании 
г. Кенигсберг в л-'. Калининград встретил долгими несмолкаемыми аплодисментами, имя Михаила Ивановича КАЛИНИНА десятки раз встречалось 
коллективом радостными и долгими несмолкаемыми аплодисментами. На митинге выступило шесть человек рабочих, ИТР и служащих завода, 
выступающие единодушно отмечали великое счастье русского народа, проживающего ныне в Калининграде, с призывом на улучшение работы на своих 
рабочих местах, на досрочное выполнение годовой программы, на создание лучших условий быта рабочих, ИТР и служащих, на бережное отношение к 
оборудованию и экономии средств и материалов, что будет лучшим ответом нашей Партии и Правительству. 

Резолюция на митинге принята единогласно. 
 Выступления отдельных товарищей и выписку из резолюции  предложения прилагаю. 
2. 07. 1946 г. 
Политинформатор 
 Калининградского вагоностроительного завода (Белов} 
 

№2 
Предложения,  принятые на митинге рабочих, служащих 

и инженерно-технических работников Калининградского вагоностроительного завода  2. VII — 46 г, 
 

1. Войти с ходатайством в Правительство о присвоении нашему заводу имени Михаила Ивановича Калинина. 
2. Войти с ходатайством в Правительство о разрешении постройки  на  территории  нашего завода памятника Михаилу  Ивановичу Калинину. 
3. Программу  III  квартал по выпуску  120 думпкаров закончить к 25 сентября. 
4. За 111-й квартал внедрить в производство не менее 100 рационализаторских предложений по механизации и автоматизации 
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технологических процессов  и  дать годовую экономию  не   менее 500 тысяч рублей. 
5. Закончить строительство и восстановление жилой площади в количестве 15.000 кв. м. не к 1 октября, а к 1 сентября. 
6. Обучить в  III квартале вновь прибывших рабочих на завод, минимум 200 человек на 3-й и 4-й разряды. 
7. Создать в 3-м квартале 100 комсомольско-молодежных бригад на заводе. 
8. До 15 июля организовать на заводе детский сад на  150 человек. 
9. До   1-го  августа  закончить  сеноуборочную  кампанию.  Собрать 600 тонн сена  и кормовых трав  и приступить выборочным путем к уборке 

урожая. 
10. Для улучшения питания рабочих, ИТР и служащих на заводе в течение   июля—августа  м-ца  заготовить  путем  д/заготовок: 
а) фруктов и яблок не менее 20 тонн, 
б) рыбы — 30 тонн. 
11. До  1 октября заготовить путем д/заготовок картофеля - 100 тонн, других овощей - - 50 тонн;  создать запас дров  на заводе. 
12. До 15 августа полностью расселить всех рабочих на заводе в благоустроенные квартиры. 
13. До  1  сентября  на  поселке завода восстановить: 

а) водопровод, 
 б) канализацию, 
 в) электросеть. 

 

Подлинник 
ЦХИДНИКО, ф. 121, оп. 1, д. 10, л. 1—2. 
 

Резолюция 
митинга сотрудников Управления ц/б промышленности Калининградской  (б. Кенигсбергской)  области 

 
 Мы, рабочие, ИТР и служащие управления по восстановлению  целлюлозно-бумажной промышленности, собравшись на митинг 2 июля 1946 г., 

приветствуем решение о переименовании гор. Кенигсберга и присвоение ему наименования Калининград в память о Михаиле Ивановиче Калинине 
Всероссийском Старосте, в течение 27 лет бывшем на посту Советского Президента. 

 Мы приветствуем присвоение русского наименования главному городу области, где еще в древности жили славянские племена, городу, 
комендантом которого был еще отец великого русского полководца Суворова. 

 Мы, первые советские граждане города Калининграда на самом крайнем Западном форпосте СССР, будем упорным трудом крепить оборону 
Советского Союза. 

 Слава Красной Армии, изгнавшей фашистов и возвратившей  наш город Советскому Союзу. 
 Да здравствует гениальный полководец и вождь Советского  Союза генералиссимус  тов. Сталин! 

 Подлинник  

ЦХИДНИКО. ф. 121, оп. 1, д. 10, л. 7. 
 

 
Политотдел Калининградского областного Управления по гражданским делам 

Информация о проведении митинга. 
 

Трудящиеся Хайнрихсвальдского района* с горячим чувством радости встретили сообщение Советского Правительства «О переименовании города 
Кенигсберг в город Калининград, Кенигсбергской области в Калининградскую область». 
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 На митинге присутствовало 42 человека гражданского населения, пять человек выступило по сообщению о решении правительства. 
 Зав. Районо  тов. Шахин Н. Т., выступая, заявил: «Решение  Правительства о переименовании Кенигсберга в город Калининград создает у нас 

законную гордость и чувство уверенности, что бывшая Восточная Пруссия будет извечно нашей русской Калининградской областью. 
 Мы обязаны высоко ценить это переименование, город, названный именем М. И. Калинина, славно поработавшего 27 лет у руля Советской 

власти». 
 Участники митинга заявили: «Наш Хайирихсвальдский район превратим в район культуры, высокотоварного сельского хозяйства». 
 Наш пока еще малочисленный коллектив русского населения в  районе взял на себя следующие обязательства: 
а) полностью  подготовить  школы  района  к  новому  учебному году и приступить к занятиям с I сентября  1946 года, 
б) приготовить к  1   августа  с.  г. помещения для жилья переселяемых семей колхозников, 
в) выполнить план заготовки кормов для зимовки скота, преподанный областным управлением, 
г) закончить ремонт электростанции в городе Хайнрихсвэльде и дать свет 15 июля 1946 года, 
д) усилить   большевистскую   бдительность, повысить производительность труда, точно соблюдать трудовую и государственную дисциплину. 
 
 По поручению участников митинга подписал 
 Зам. нач-ка по политчасти Управления по гражданским делам 
 Хайнрихсвальдского района               (Щеголев) 
2/УП-46 г. 
ЦХИДНИКО, ф. 121, оп. 1, д. 10, л. 16. 
 
* Славский район 

Подлинник 
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О СТАНОВЛЕНИИ КАЛИНИНГРАДСКИХ ВУЗОВ 
 Восстановление и дальнейшее развитие хозяйства Калининградской области требовало большого количества специалистов для  различных 

отраслей экономики. Организация вузов давала возможность обеспечить дальнейшее обучение выпускников средних школ, закрепить их на 
жительство и работу в Калининградской области, удовлетворить потребности народного хозяйства в специалистах. 

 В фондах Центра хранения и изучения документов новейшей  истории Калининградской области хранятся документы о развитии сети высших и 
средних учебных заведений. 

 Публикуемый документ — копия справки от 5 июня 1947 года  о высших учебных заведениях, направленная в обком ВКП (б) инструктором отдела 
школ обкома В.Тимофеевым и начальником Калининградского облоно П. Долгачевым. 

 Справка содержит сведения о техническом состоянии отдельных зданий учебных заведений Кенигсберга, их консервации для восстановления а 
последующие годы и возможности дальнейшего использования под высшие, средние специальные и средние учебные заведения. Кроме того в 
документе говорится о необходимости открытия педагогического, медицинского, сельскохозяйственного институтов и техникумов в Калининграде и 
области, обеспечении их профессорско-преподавательским составом и учебным оборудованием. Публикуемый документ приводится полностью с 
сохранением стиля, с незначительными изменениями пунктуации и сокращений. 

 ɺʩʪʫʧʠʪʝʣʴʥʘʷ ʩʪʘʪʴʷ ʠ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ ʪʝʢʩʪʘ ʢ ʧʫʙʣʠʢʘʮʠʠ. 

ɺ. ɸ. ɻʨʠʮʘʝʥʢʦ 
111 

 

 Секретарю обкома ВКП(б) тов. Трифонову. 
Справка 

о высших учебных заведениях 

I 
 

 Университет с факультетами: теологическим, юридическим, философским   и   медицинским.   Здания   первых  трех  факультетов разрушены.    
Один   из   корпусов   медицинского   факультета   сохранился и занят поликлиникой порта. Второй корпус (Парадплац, 1  район)  сохранился частично, 
осталась коробка, частично перекрытие. Все деревянные конструкции сгорели. Здание можно восстановить, необходима техническая консервация. 

 Анатомический институт. Здание сохранилось,  повреждено бомбой. Сохранилась крыша и перекрытия на 80 %. Здание занято бод школу ФЗО-5 
военным строительством УНР-230. После текущего ремонта здание может быть использовано для размещения медицинского института в 1947 году. 

 Зоологический институт (Вейзерштрассе № 13—34). Коробка здания сохранилась, перекрытия нет,   пригодно для технической консервации. 
 Ветеринарный институт. Монетная 84. Из зданий сохранился один корпус, в котором разместился коммунальный техникум. 
 
 Художественная   академия,   улица   Бассейная   40. Здание сохранилось, требует текущего ремонта. В настоящее время занято  лагерем МВД. 

Здание может быть использовано для размещения техникума. 
 Геологический   институт, улица   Вернштейнштрассе №   11 { 1  район). Здание разрушено. Остался один корпус, в котором размешается техникум 
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советской торговли. 
 Высшая  торговая   школа,  Мараденгоф   (2   район).   Здание сохранилось,   повреждено    бомбой,   восстанавливается    и   занято техникумом 

целлюлозно-бумажной промышленности. 
Авиационная школа, улица Коринхенданн, здание сохранилось, требует восстановительного ремонта, намечено для размещения художественного 

училища Калининградстроя. 
Высшая  школа   (институт)   благородных  девиц  занято  областным домом офицеров. 
 10. Здания высшей строительной школы, сельскохозяйственного института,   правового  института   и   военной  Академии   полностью разрушены. 

II. 

1. Для обеспечения средних школ и средних специальных учебных заведений потребуется ежегодно 200—250 учителей, поэтому необходимо в 
1947 году открыть в Калининграде Педагогический институт, с  приемом   180 человек, со следующими факультетами: 
литературным,   физико-математическим,   историческим,   географическим, иностранного языка и физической культуры. Для учебного 
корпуса   может   быть   использовано   здание 4 женской средней школы. 

2. К 1950 году для области потребуется дополнительно 565 врачей, это вызывает необходимость открыть в 1947 году в Калининграде Медицинский 
институт с приемом !50 человек, на лечебный факультет    (50%    учащихся),    санитарно-гигиенический    (25% ), педиатрический (25%). Институт 
можно разместить в здании бывшего анатомического института.   Основной контингент учащихся может быть обеспечен за счет  
оканчивающих в 1947 году 10-й класс средних школ области (240 чел). 

3. Ежегодная потребность в кадрах учителей 1—4 классов составляет  400 человек.   Необходимо открыть  в   1948 году второе Педагогическое 
училище в  Советске и в   1949 году дошкольное Педучилище — в Черняховске. 

4. Для   обеспечения   кадрами   промышленности   и   сельского хозяйства необходимо открыть в   1947 году техникумы:  судостроения и сельского 
хозяйства: в 1948 году – сельскохозяйственный институт  с  факультетами:   агрономическим,   мелиоративным,  зоотехническим и  механизации  
сельского  хозяйства: в   1949  году  —техникум речного пароходства. 

III. 

 
1. Все высшие и средние учебные заведения, а также школы  всеобуча необходимо обеспечить мебелью и хозяйственным инвентарем. Чтобы 

изготовить потребное количество мебели (30000 парт, 10000 учебных столов и др. ) открыть в области специальную фабрику по 
изготовлению этого оборудования. 

2. Педагогический и Медицинский институты в 1947 году необходимо   обеспечить  профессорско-преподавательским составом   и учебным 
оборудованием. 

3. Просить Совет Министров РСФСР обеспечить в 1947 году  техническую консервацию зданий высших и средних учебных заведений, 
подлежащих восстановлению в последующие годы   (здания зоологического института и один корпус университета). 

 (ТИМОФЕЕВ) 

 

НАЧАЛЬНИК КАЛИНИНГРАДСКОГО ОБЛОНО 
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(ДОЛГАЧЕВ) 

ЦХИДНИКО, ф. 1, оп. 1, д. 101, л. 25, 26. Копия. 
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ИСТОРИЯ  КРАЯ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

 

 

 

 

 

В. С. Суворов 

ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ  КРАЯ ИССЛЕДОВАНИЯХ 1940—1960 годов 
После окончания второй мировой войны и создания Калининградской области на северной части территории бывшей Восточной Пруссии 

образовался своеобразный вакуум в исследованиях древней истории края. Археологические коллекции были полностью утрачены, многие 
археологические памятники, особенно укрепленные поселения, повреждены во время военных действий, материалы архивов и библиотечный фонд - - 
частично вывезены, частично утрачены. Остро стоял вопрос о научных кадрах - в Калининградской области их не было совсем. 

В этих условиях изучением древней истории края занялись представители крупнейших научных центров страны: Института истории материальной 
культуры АН СССР, Института этнографии имени Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР, Института истории АН СССР и Белорусского государственного 
университета имени В. И. Ленина. Работу по возобновлению археологических исследований на территории Советской Прибалтики, включая 
Калининградскую область, возглавил Институт истории материальной культуры АН СССР. 

В 1949 году в Ленинграде и в 1951 году в Тарту были проведены сессии ЙИМК АН СССР, посвященные вопросам археологии Советской 
Прибалтики. На первой сессии выступили представители всех прибалтийских союзных республик, в докладах которых было освещено состояние 
изучения археологических памятников и намечены задачи их дальнейшего исследования. 

X. А. Моора, академик АН Эстонской ССР, сформулировал общие задачи археологических исследований всего прибалтийского региона: 
необходимость изучения в первую очередь городищ, сопоставление материалов поселений и синхронных им могильников с целью создания более 
точной хронологии, изучения связей Прибалтики и Древней Руси (1). Такие же задачи поставила в своем докладе Ф. Д. Гуревич в отношении 
памятников Калининградской области. Итоги сессии показали, что наиболее исследованы погребальные памятники региона, среди укрепленных 
поселений в таком же состоянии изученности находились памятники Эстонии и Латвии и почти неизученными оставались памятники Литвы и 
Калининградской области (2). 

В связи с задачами, поставленными Ленинградской сессией, летом 1949 года начал свою работу Калининградский отряд Славянской экспедиции 
под руководством Ф. Д. Гуревич. (3), Этот год обычно считают началом археологических исследований памятников Калининградской области 
советскими учеными. Однако первое знакомство состоялось на три года раньше -- в июле 1946 года, когда в Калининградскую область была 
командирована старший научный сотрудник ИИМК Ф.Д. Гуревич. Цель командировки, как следует из отчета,— выяснение сохранности коллекции 
бывших немецких музеев, состояния памятников археологии, документации на них, а также местных возможностей для исследования памятников. 
Автор отчета обследовал музеи города и установил, что коллекции центральных музеев Восточной Пруссии утрачены. Для ознакомления с состоянием 
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памятников была совершена поездка в Приморский (ныне Зеленоградский) район, в частности, обследован курганный могильник эпохи бронзы в 
городском парке Светлогорска. В отчете о командировке предлагалось сосредоточить усилия на исследование поселений, а не могильников, активно 
исследовать восточные районы области (4). 

Через три года после первого посещения Калининградской области Ф. Д. Гуревич возглавила работы Калининградского отряда Славянской 
экспедиции и в течение десяти лет (с перерывами) исследовала памятники железного века. В первом полевом сезоне 1949 года отряд проводил 
разведки на территории Калининградского полуострова, где было исследовано 15 памятников: 7 городищ, 5 селищ, 2 вала и 1 могильник (5). Первые 
разведочные работы позволили Ф. Д. Гуревич предложить свою классификацию городищ железного века. Она выделила городища на мысах, датировав 
их I тысячелетием до н.э., и городища с кольцевыми валами, определив время их существования XIII—XIV веками (6). 

Разведки были продолжены в сезонах 1950—1951 годов. Параллельно велись незначительные стационарные раскопки на городищах Логвино 1 и 
Грачевка. За этот период было обследовано девять городищ. На городище Грачевка вскрыта площадь в 920 квадратных метров, на городище Логвино 1 
144 квадратных метра (7). 

После 1951 года археологические работы на территории области временно прекратились, что объясняется участием Ф. Д. Гуревич в изучении 
памятников Великолукской области, и были продолжены только в 1956 году. 

Переориентация интересов Ф. Д. Гуревич связана с созданием комплексной программы исследований Прибалтики. В 1952 году Институт 
этнографии АН СССР организовал Балтийскую этно-графо-антропологическую экспедицию, а в 1955 году была организована Прибалтийская 
объединенная комплексная экспедиция при участии Института этнографии АН СССР. Института истории материальной культуры АН СССР, 
Института истории АН Эстонской ССР, Института истории АН Литовской ССР, Института истории материальной культуры АН Латвийской ССР и 
Института  истории АН Белорусской ССР. 

Основной задачей Прибалтийской объединенной комплексной экспедиции стало изучение этнической истории народов Прибалтики и населения 
смежных с нею территорий БССР и РСФСР. Из четырех проблем, намеченных к разрешению, выделим две наиболее важных с точки зрения нашей 
темы: «3) прибалтийско-финские, летто-литовские и славянские племена, их хозяйственные и культурные связи; 4) этнические группы населения 
Прибалтики и связанных с нею территорий в феодальную эпоху и их хозяйственно-культурные связи» (8). 

В составе Прибалтийской экспедиции ИИЛ1К (начальник С. А. Тараканова) Ф. Д. Гурсвич возглавила Славяно-Литовский отряд, который вел 
основные исследования в бассейне верхнего Немана, а на территории Калининградской области работал в течение сезонов 1956. 1958 и 1959 годов. 

 На памятниках Калининградской области работы велись по  двум направлениям. На территории Калининградского полуострова в 1956 году 
продолжены раскопки городища Логвино 1, где вскрыли два участка общей площадью 144 квадратных метра. Основные работы этого периода велись 
на курганском могильнике IX—XI веков у населенного пункта Вишнево (б, Вискиаутен) Зеленоградского района. Здесь в течение трех сезонов было 
вскрыто 14 курганных насыпей (9). Одновременно с работами на Калининградском полуострове в 1958 году проводились разведки памятников 
железного века в бассейне реки Анграпа, где было обследовано пять городищ (10). 

 После 1959 года исследований памятников на территории  области Ф. Д. Гуревич не вела. 
 За десять лет (1949—1959) отряд под ее руководством обследовал 30 памятников (21 городище, 5 селищ, 2 вала, 2 могильника),  провел 

стационарные раскопки городищ Логвино 1 и Грачевка, общей площадью 1208 квадратных метров. Хотя программа изучения памятников региона 
была выполнена лишь частично— исследовались в основном памятники Калининградского полуострова, а в восточных районах проведены только 
небольшие разведочные работы, не выделенным оказался и базовый комплекс памятников (поселение — могильник), -- результаты работ 50-х годов 
трудно переоценить. Материалы разведок и раскопок этого периода составляют основные археологические коллекции Калининградского областного 
историко-художественного музея. На их базе построено монографическое исследование Ф. Д. Гуревич, опубликованное в 1960 году (11), которое в 
советской археологической литературе до недавнего времени являлось единственной работой, посвященной памятникам железного века на территории 
юго-восточной Прибалтики. 

 В монографии дана история археологических исследований с XVIII века до начала второй мировой войны, проведен источниковедческий анализ 
материалов поселений из разведок и раскопок 40—50-х годов, построена классификация укрепленных поселений 1 тысячелетия до н. э. - - начала II 
тысячелетия н. э., дан обзор исследований немецкими учеными погребальных памятников железного века и, что очень важно, материалы могильников 
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сопоставлены с материалами поселений. 
 Параллельно с памятниками железного века на территории  Калининградской области, начиная с 1949 года, под руководством Н. Н. Гуриной 

изучаются памятники каменного века. Сначала обследовался район города Зеленоградска и Куршской косы (12) В 1958 году в процессе разведок 
Славяно-Литовского отряда в бассейне реки Анграпа также фиксировались памятники каменного века и эпохи бронзы. Было обнаружено три 
мезолитических стоянки и два кургана бронзового века (13). Когда в 1961 году Калининградский отряд под руководством Н. Н. Гуриной проводил 
исследование этих памятников, одну из стоянок, в районе поселка Садовое, обнаружить не удалось. В сезоне 1961 года были обследованы памятники, 
разведанные в 1958 году, обнаружены три новые стоянки на левом берегу реки Шешуиа и произведены стационарные раскопки на стоянке Серово 
(Цедмар) Озерского района, где вскрыли площадь в 40 квадратных метров (14). С 1961 года Н. Н. Турина не возобновляла исследования памятников 
каменного века на территории области (15). 

 Калининградская область и ее древнее прошлое привлекали  внимание не только ученых археологов, но и специалистов в области истории и 
этнографии. 

В 1951 году выходит в свет работа П. И. Кушнера (Кнышева) «Этнические территории и этнические границы» (16). В первой части исследования 
определяются общие методы выявления национального состава отдельной территории, во второй части сделана попытка применить общие методы 
картографического исследования к этнической истории народов юго-восточной Прибалтики. Используя археологические, лингвистические, 
исторические и этнографические источники, автор доказывает несменяемость населения юго-восточной Прибалтики, начиная с эпохи бронзы до 
начала II тысячелетия н. э., устанавливает балтскую принадлежность местных племен и предлагает свое решение проблемы прусских земель XIII века. 

 На   основании    анализа    археологического   материала,   извес тного по исследованиям немецких ученых, П. И. Кушнер выделяет на протяжении 
I—IV веков четыре археологических области: западную (Калининградский полуостров, бассейны Преголи и Деймы с притоками), южную (территория, 
прилегающая к устью Вислы, на востоке ограниченная истоками реки Лабы и пепьго Западных Мазурских озер), восточную (долина Восточных 
Мазурских озер, бассейн реки Шешупы, южная граница — по реке Нарсв, восточная _ д0 притоков верхнего Немана) и северную (нижнее течение реки 
Неман). По мнению исследователя эти области соответствуют четырем племенным объединениям, которые, несомненно, являются балтскими и 
продолжают существовать на протяжении пторой половины I — начала II тысячилетий. 

 Одиннадцать прусских земель, известных в период начала  завоеваний Тевтонского ордена, автор не связывает с четырьмя племенами, о которых 
шла речь выше, а считает их орденскими административными образованиями. Его аргументация опирается на расшифровку названий отдельных 
прусских земель. Так, Надровия выводится из литовского «дравис» (борть), Натангия — из «танкус» (дремучий, густой), Вармия - - из «вармус» 
(красный), Помезания — из «помедиан» (подлесок, полесье) и т. д.) (17) Такая расшифровка, по мнению П- И. Кушнера, не носит этнического 
характера, а говорит об искусственном происхождении этих названий. Отсюда делается вывод, что нельзя связывать политические объединения XIII 
века с отдельными племенами. 

В 40—50-х годах в Белорусском государственном университете складывается школа по изучению проблем развития Древней Пруссии до ее 
завоевания Тевтонским орденом, возглавляемая профессором В. Н. Перцовым. Он я его ученики создали ряд работ, посвященных вопросам социально-
экономического, политического и культурного развития прусских земель в I — начале II тысячелетия н. э. (18). 

 'Остановимся подробнее на интерпретации В. Н..Перцевьгм со циально-экономической истории пруссов (19). По его мнению, Пруссия первой 
половины XIII века — раздробленная на отдельные области страна. Основу общества составляет община или сельское поселение. Несколько сел или 
одно крупное поселение образуют волость. Волости объединяют в области (земли). Что касается городов, то это не города в полном смысле слова, а 
только какие-то военные и административные центры. В «городах» отсутствует главное — они не являются сложившимися центрами ремесла и 
торговли. 

 Во главе общин стоят старейшины. Более высокое положение  занимают местные царьки и цари. В период военных действий особую роль играют 
военные вожди. Знать, не занимавшая особых мест в общественных учреждениях, именовались нобилями. Незнатные делились на зависимых и 
свободных. На низшей ступени прусского общества стояли рабы. Автор указывает на сохранение в Пруссии патриархальных традиций. В 
доказательство приводятся данные о могущественных родах, совместном владении родственниками одним земельным участком и другие. В качестве 
примера сохранения патриархальных пережитков 8. Н. Перцев упоминает обычай наследования широким кругом лиц, как по мужской так и по 
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женской линии, ссылаясь на статью 2 первого раздела Христбургского договора (20). Исследователь ошибся. На самом деле такое право наследования 
было введено только Орденом, а до этого в качестве наследников признавались только сыновья. Иными словами, правильному выводу В. Н. Перцев 
предпослал неверную аргументацию. 

 В. Н. Перцев считает, что «в пределах Древней Пруссии бы ли районы разного хозяйственного типа и разного развития, ц население в одних 
случаях занималось больше земледелием, в других больше скотоводством, в третьих — больше охотой, причем земледелие всюду играло более или 
менее значительную роль» (21). Необходимо отметить, что весомых доказательств изложенных положений В. Н. Перцев не привел. 

 В целом выводы ученого сводятся к следующему: на прусс ких землях IX—XIII веков имеются в наличии три уклада -- общинный, 
рабовладельческий и нарождающийся феодальный, но феодальная знать еще не сформировалась. 

 К числу неудовлетворительных сторон исследований В. Н. Пер цева следует отнести узкую источниковедческую базу -- для всех своих построений 
он использовал хроники П. Дусбурга и лишь иногда в качестве примера приводил выдержки из других документов. 

 Одновременно с В. Н. Перцевым разработка прусской пробле матики велась В. Т. Пашуто (22), который считал, что «...настало время написать 
историю прусского народа, истребленного немецкими1 феодалами» (23). Однако история пруссов не получила в его работах самостоятельного 
звучания. Исследователь опирался на источники по генезису прусского общества при реконструкции сониальго-экономичеекого развития соседней 
Литвы, исходя из предпосылки, что литовцы и пруссы к началу XIII века стояли на одном уровне развития. В. Т. Пашуто использовал в своих работах 
широкий круг исторических источников, начиная от Пифея и кончая орденскими актами, особо выделив Христбур-гский договор !249 года. Кроме 
того, он привлекал археологические источники из послевоенных разработок X. А. Моора. 

 При моделировании хозяйства древних пруссов н литовцев  В. Т. Пашуто исходил из посылки, что в первой половине I тысячелетия н. э. они 
культивировали такие злаки, как пшеница, ячмень, просо, овес. В этот же период начинается эксплуатация тяглового скота. На протяжении I 
тысячелетия идет постепенный переход к практике двух-трехполыюго севооборота. Таким образом, к XIII веку складывается система пашенного 
земледелия (24). 

 Социальная структура прусского общества у В. Т. Пашуто  совпадает с построениями В. Н. Перцева, а реконструкция политической системы 
отличается. По мнению исследователя, Пруссия первой половины XIII века представляет собой конфедерацию одиннадцати земель. Органом власти 
каждой земли является совет знати, а отдельные волости возглавляют нобили, владельцы феодальных замков (25). 

 Наиболее проблематичным местом работы является соотно шение этнической и политической структур прусского общества. Не ясно, в какой 
зависимости находятся племена и отдельные земли, без достаточных разъяснений допускается возможность существование трех расплывчатых 
объединений - собственно Пруссии, Галиндии и Ссленции (Ятвягин) (26). 

 Основной вывод, к которому приводит В. Т. Пашуто в резу льтате анализа социально-экономического развития Пруссии. -это существование в 
конце I — начале II тысячелетий основ феодализма, способных привести к появлению государственности. Главное различие концепций В. Н. Перцева 
и В. Т. Пашуто — в разном подходе к проблемам развития феодализма на территории СССР. Существование трех укладов — общинного, 
рабовладельческого и феодального — в период перехода от первобытнообщинного строя к феодальному проходило красной нитью через работы 
советских историков 30—40-х годов. 

 Академик АН Эстонской ССР X. А. Моора занимался проблемами происхождения балтов и эстониев, развития феодализма в прибалтийском 
регионе. 

 По его мнению, в первой половине I тысячелетия н. э. можно говорить об основных прусских, литовских и латышских племенах: самбиях, 
галиндах, судавах, куршах, жемайтах, аукшайтах, земга-лах, латгалах и других. Памятники прусской группы отличаются от литовско-латышских 
трупосожжениями в урнах, а также особыми типами керамики, фибул и т. д. Переходное положение между западной (прусской) и восточной 
(литовско-латышской) группами, по его мнению, занимают памятники судавов (ятвягов), которые в целом отличаются от прусских (27). 

X . А. Моора был сторонником раннего появления феодализма в прибалтийском регионе. Именно из его разработок В. Т. Пашуто почерпнул вывод 
о том, что археологические памятники первойполовины { тысячелетия н. э. позволяют судить о появлении пашенного земледелия, которое 
окончательно складывается к началу II тысячелетия (28). 

 Свои выводы X. А. Моора основывает на анализе археологического материала, и прежде всего тех его категорий, которые связаны с 
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земледельческим комплексом (железные наконечники лемехов, кось-горбуши, серпы и топоры). Так как в количественном отношении материал был 
ограничен, для доказательств активно привлекались косвенные источники (этнографические, лингвистические и другие). В итоге нижняя 
хронологическая граница утверждения пашенного земледелия в хозяйстве прибалтийских племен была занижена. 

 Среди зарубежных исследователей, занимавшихся на данном  этапе проблемами балтской археологии, необходимо отметить М. Гимбутас 
(Алсекайте-Гимбутене), автора научно-популярного труда «Балты», изданного в серии «Древние страны и народы (29). 

 М. Гимбутас считает, что балтская культура складывается  в начале бронзового века (около 1700—1600 годов до н. э.) на территории от Вислы на 
западе до Волги на востоке и затем на протяжении двух тысячелетий развивается без каких-либо крупных влияний и воздействий со стороны соседних 
культур. К началу нашей эры в балтской культуре выделяются два региона -западные и восточные балты. Культурное развитие восточных балтов 
прерывается около 400 года н. э. в связи с экспансией славян в их земли. Западные балты продолжают развивать свою культуру до немецких 
завоеваний в начале XIII века. 

 По мнению М. Гимбутас, в среднем железном веке (первая  половина IX века в среде западных балтов выделяются племена латгалов, земгалов, 
литовцев, куршей, пруссов и судавов, причем ведущая роль принадлежит куршам н пруссам. Каждое племя различается по типам погребений и 
особенностям погребального обряда. 

 Автор считает неоспоримым факт существования уже в IX веке феодальных отношений на территории Прибалтики. Становление феодализма М. 
Гимбутас связывает в первую очередь с развитием городов. Под городами она понимает комплексы типа «городище плюс селище», известные с IX 
вскэ по данным хроник и археологического материала. Поскольку эти города не могли появиться сразу в готовом виде, делается вывод, что «. . . 
феодальные замки входили в употребление уже в период с 500 по 800 годы и впоследствии стали центрами больших административных единиц». 
Кроме феодальных центров, выделяются торговые центры: Трюсо, Вискиаутен, Гробин и другие, возникновение которых датируется временем не 
позднее 600 года.  

 В период позднего железного века (вторая половина IX -- начало XIII векоов) окончательно складываются феодальные отношения. Свидетельства, 
подтверждающие этот процесс, обнаруживаются в развитии пашенного земледелия, ремесла и торговли. В промежутке между IX и XIII веками 
двухпольная система вытесняется трехпольной. В доказательство приводится преобладание зерен озимой ржи над пшеницей и ячменем. С X века 
внедряется гончарный круг, который приводит к унификации керамики на всех балтских территориях. С этого же времени ремесло сосредотачивается 
в городах. К X веку относятся и данные о появлении денежного обращения. 

 Однозначно оценить труд М. Гимбатус нельзя. С одной сто роны, прекрасное владение материалом, логика в построениях, большое количество 
иллюстраций ставят его в один ряд с такими публикациями, как работа В. Герте 1929 года. С другой стороны, автор исходит из положений, которые к 
моменту публикации работы уже устарели, большое внимание в аргументации основных выводов уделяется косвенным данным, многие выводы 
сделаны с националистических позиций. 

В течение 1960-х годов изучение памятников Калининградской области резко ослабевает. Памятники железного века вообще не изучались. В 
полевых сезонах 1966, 1969 годов В.С.Титов, возглавивший работу Калининградского отряда Института археологии АН СССР, проводил исследования 
памятников эпохи бронзы на территории Калининградского полуострова и Куршской косы (30). Работы проводились в связи с составлением свода 
памятников по региону, но из-за малочисленности объектов (за два сезона отряд обнаружил 16 памятников), выявленных в ходе исследований, были 
прекращены. 

 В 1969 году па стоянке Серово (Цедмар) проводились па леографические и археологические работы. Была вскрыта площадь 48 квадратных метров. 
Материалы раскопок позволили утверждать, что вскрыт неолитический памятник, известный по работам немецких археологов (31). 

 Приведенный перечень исследований показывает, что размах  археологических работ на территории Калининградской области резко снизился по 
сравнению с предыдущим этапом. 

 В 60-е годы складывается новый подход к истории балтов. Вместо строгого разделения на балтские и небалтские памятни ки делаются попытки 
вычленения культур пограничных районов (между балтами и восточными славянами, между балтами н западными славянами, между финно-уграми, 
балтамн и славянами). Работу в этом направлении среди археологов проводят П.Н.Третьяков и В. В. Седов, а среди лингвистов — О. Н. Трубачев и В. 
Н.Торопов (32). 
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 П. Н. Третьяков на широком археологическом материале с  привлечением выводов других наук делает попытку проследить истоки формирования 
крупнейших группировок Восточной Европы. Он отстаивает мнение, что восточнославянские племена формировались 1-а базе потомков зарубинецких 
племен, ассимилировавших большую группу балтов. Балтийский элемент, по его мнению, сыграл значительную роль в этногенезе восточных славян. 

 В. В. Седов на базе археологических источников, данных  лингвистики и антропологических материалов рассматривает проблемы этнической 
истории балтов и славян. Он подробно останавливается на характеристике памятников железного века, принадлежавших балтам. Он предложил новую 
трактовку вопроса об этническом характере зарубннецких племен. В. В. Седов считает (33), что памятники зарубинецкой культуры находятся в ареале 
балтских топонимов и обнаруживают связи с ншеворской культурой. Сильное отличие зарубинецкой культуры от северных, собственно балтских 
культур, еще не даст основания отрицать ее возможный балтский характер. Зарубинелкие племена, близкие по своей культурной принадлежности как к 
славянам, так н к западным балтам, продвинулись в области верхнего Поднепровья и на Оку и пополнили балтское население этого края. 

 Создание в 1966 году Всероссийского общества охраны па мятников истории и культуры и начало работ по составлению сводов памятников 
истории и культуры привело к тому, что с начала 1970-х годов начинается новый этап исследования древней истории региона, когда появляются новые 
исследователи и изменяются подходы в осмыслении древнего прошлого юго-восточной Прибалтики. 
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В. И. Кулаков 

ИСТОРИЯ   КЕНИГСБЕРГА  В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ С 1945 года 
Кенигсберг - город, сыгравший значительную роль в историческом процессе всего Балтийского региона, является уникальным памятником истории 

и культуры. В германской историографии его прошлому уделено достойное внимание. Историческая судьба города, перешагнувшая рубеж своего 740-
летия, сложилась непросто. Его средневековые постройки трагически пострадали в ходе бомбежки в августе 1944 года. Руины Кенигсберга сотрясала 
штурмовая артиллерия в марте-апреле 1945 года. По решению Потсдамской мирной конференции город с северной частью провинции Восточная 
Пруссия (общая площадь территории -15100 квадратных километров) остался за СССР. 

Планируя заранее вступление Красной Армии в пределы Бостонной Пруссии, высшее советское руководство позаботилось о научном обосновании 
этого акта. Уже в 1944 году выходит в печать статья белорусского историка В. Перцева о доорденской истории Пруссии (1)- В ней на ограниченном 
материале доступных ему в военное время письменных источников автор показывает самобытный путь развития прусского общества, насильственно 
прерванный агрессией Тевтонского ордена. 

В трудах В. Перцева ясно читаются пункты официальной позиции по прусскому вопросу: германская культура привнесена на землю пруссов извне 
и чужда ей. Для советского читателя времен конца войны выводы такой концепции были однозначны. Ее развивают и углубляют исследования 
этнографа П. И. Кушнера (Кнышева). Первым из советских гуманитариев он затронул проблемы истории Кенигсберга. Его перу принадлежит 
значительная по объему работа «Этническое прошлое юго-восточной Прибалтики», являющаяся частью монографического труда «Этнические 
территории и этнические границы» (2). Это название раскрывает основную цель книги, которая состоит в подведении научной Сазы под послевоенный 
раздел части территорий Центральной и Восточной Европы. Ведущим методом П. И. Кушнера стал ретроспективный анализ этнической истории 
народов при помощи данных языковедения в рамках основополагающей в то время работы 

И.В.Сталина (3). 
Показав в первой части своей монографии теоретические аспекты позиции по данной проблеме, П. И. Кушнер на примере Пруссии дал им 

практическое применение. Для того далекого времени эта работа представляла для читателей значительный интерес. Автором привлекались сведения 
археологических и письменных источников, в СССР неизвестных (4). Составленная практически из отдельных очерков (автору было необходимо 
оперативно отреагировать на вывод основополагающей языковедческой статьи вождя пародов, затрагивавшей и национальные вопросы) работа 
касается лишь отдельных событий истории Кенигсберга. Автор, например, считает, что основанное невдалеке от старого прусского городища 
орденское укрепление было названо немецко-чешскими крестоносцами славянским именем «Кролевец» в честь Оттокара II. «Немцы переименовали 
его тотчас же в Кенигсберг» (5). В реальности же одним из первых вариантов было «нейтральное» латинское наименование «Ке§1о-топ11в» 
(«Королевская гора»). 

Конкретность решаемой П. И. Кушнером задачи - • показать литовский этнический облик основной части население Пруссии (тезис после Потсдама 
актуальный вызвал интерес к переизданию в Вильнюсе этой книги уже в 1991 году) не позволила автору подробно раскрыть свой взгляд на историю 
Кенигсберга. Было заявлено лишь, что только промышленность прусской столицы и немногих крупных городов провинции изготавливала в начале XX 
река товары на экспорт. Опираясь на мнение Ф.Татцнсра (1902 год), П. И. Кушнер считал, что до начала XIX века земли восточнее Кенигсберга 
населялись носителями литовского языка (6). Увлеченный идеей доказать правомерность присоединения к Литовской ССР части Восточной Пруссии 
(Клайпедский край), автор не счел нужным изучить прусские земли вне пределов «Рге-ив51всЬ ЬНаиеп» (по терминологии XVIII—'XIX веков - - 
восточная часть Калининградской области) и Клайпедского края. Несмотря на это, монография известного советского этнографа является чрезвычайно 
показательной в направленности послевоенной исторической науки в СССР. 

Несколько позже этнических изысканий П. И. Кушнера была начата работа Г. А. Риерэ, явно стимулированная деятельностью автора «Этнического 
прошлого...». Работая в рамках «текущих указаний партии и правительства», Г. Я. Риер впервые среди историков в СССР свои интересы 
сконцентрировал на средневековом Кенигсберге. Эта тема в течение нескольких лет изучалась автором и была представлена в виде кандидатской 
диссертации в 1954 году в Ленинградском государственном университете имени А.А.Жданова. Основные позиции диссертации отражены Г. Я- Риером 
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в автореферате (7). По мнению автора, город был основан на земле покоренных Орденом пруссов в рамках укрепления мощной воинской организации, 
которой являлся Орден. Кенигсберг стал военно-стратегической базой для набегов на Литву в «традиционное гнездо немецкой реакции вплоть до 
крушения гитлеризма» (8). В начале работы автор указывает на повод ее написания: распространение в Германии в эпоху «холодной войны» 
реваншистских идей «о новом крестовом походе на Восток». Выявлением «подлинной» истории Кенигсберга как «гнезда реакции» занялся Г. Я. Риер, 
руководствуясь в своей методике произведениями классиков марксизма-ленинизма. Кроме них, в диссертации чувствуется знакомство автора с 
хроникой «фанатичного монаха» Петра фон Дусбурга, актовым материалом, документами Ганзейского союза и данными городских хронистов (Р. 
РоЫе, Ве1ег, Иайпег). Впервые использование в советской историографии в значительном объеме этих источников сделало для историков работу Г. Я. 
Риера интересной. Возможно с данными публикациями автору удалось познакомиться среди остатков библиотечных книг, вывезенных из Кенигсберга 
после войны на восток. Новизной автор считал освещение вопросов социально-экономического развития средневекового Кенигсберга, чему в работах 
немецких предшественников было «уделено ничтожно малое место». Относительно доорденской Пруссии Г. Я- Риер повторил традиционные для 
советской историографии ошибочные положения о ведущей у пруссов роли земледелия и о разложении родового строя в их обществе к концу I 
тысячелетия н. э. Как впоследствии выяснилось данные археологии показывают обратное. В главах III—IV Г. Я- Риер излагает историю города, 
который, ввиду аграрного характера своего хозяйства, по мнению автора, являлся «городом» только в юридическом смысле этого понятия. 
Благоприятными для развития Кенигсберга Г- Я- Риер считал его возникновение как стратегической базы Ордена на водных трассах, что обеспечивало 
успех транзитной торговли. Кенигсберг становится городом лишь к середине XIV века, когда в его хозяйстве начинают преобладать ремесло и 
торговля. Это отражено в появлении цеховых организаций. Автор определяет хозяйственно-экономическую специфику частей города так: Altstadt; — 
обслуживание военных нужд Ордена, Loebenicht; — ремесло, огородничество и скотоводство, Кпа1рЬо{ - торговые операции. Эти производственные 
моменты и определили дальнейшие судьбы единого города. 

После того, как по мнению автора, «военный разгром у Грюнвальда вскрыл всю гниль» политической системы Тевтонского ордена (9), он 
переориентируется на торговые акции. В этом Орден опирался, как считает автор, на Кенигсберг, что и спасло государство крестоносцев от 
неминуемой гибели в войне с «Союзом городов». В прусской столице с 1457 года бюргеры стали опорой Ордена и реакции. При таком мнении автора 
несколько неожиданным выглядит его пассаж о торговом соперничестве Ордена и городского магистрата. В результате этого знать Кенигсберга а 
начале XVI века направила энергию восставших городских низов и окрестных крестьян против Ордена, тем самым вызвав его крушение. Правда, как 
считал Г. Я-Риер, «герцоги прусские ... восприняли худшие стороны орденского режима» (10). 

Работа Г. Я. Риера по сей день является единственной в послевоенной России монографией {правда, в рукописном варианте), целиком посвященной 
ранней истории Кенигсберга. Учитывая это, нельзя не отметить ее ценность для отечественной историографии. К сожалению, традиционная для 50-х 
годов жесткая идеологическая направленность помешала автору донести до русского читателя максимум адекватных данных о средневековом 
Кенигсберге. 

Вышеприведенным, как это ни печально, исчерпываются труды российских историков, затрагивающие изучение Кенигсберга по письменным 
источникам. Следует упомянуть лишь сделанный московским историком В, И. Мазутовой перевод Ре1г1 йе ОизЬиг^ Сгошка йеггае Рпша1ае, издание 
которого по сей день не осуществлено. Эта книга ознакомит читателей России с ценнейшими свидетельствами о ранней истории Кенигсберга. 

В отличие от кабинетного изучения интересующей нас проблемы иначе шла деятельность по осознанию Кенигсберга как памятника истории и 
архитектуры. Первоначально она проводилась в рамках поисков утраченных в ходе войны ценностей. Эти акции довольно подробно описаны в книге 
А.П.Орлова и Е. Е. Стороженко (11). Изданная ограниченным тиражом, она в популярной форме донесла до жителей Калининграда сведения о 
Королевском замке (официальное название к !945 году «Кгеопипд'-азсЫозз» -- «Коронационный замок») в сжатой форме. Ценным в публикации 
является приведение выдержек из ранее закрытых дневников профессора Алексея Яковлевича Брюсовз (12). 

Работавший «по линии Комитета по делам культпросвети-тельных учреждений при Правительстве РСФСР» (13), брат В. Я. Брюсова, поэта 
Серебряного века русской поэзии, известный археолог, специалист по древностям эпох камня и бронзы, посетил Кенигсберг в 1945 и 1949 годах. 
Оставленные им дневниковые записи говорят о степени разрушения строений АИ51асНа. В виде рисунков с натуры этот драматический процесс 
представлен в книге А. П. Орлова и Е. Е. Стороженко. К сожалению, разборка уже обветшавших частей здания замка в 1954 и (955 годах значительно 
сократила площадь ценнейшего памятника культуры. 
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Его остатки исчезли в 1967—1969 годах, кирпич и камень стен замка были использованы для строительных нужд. Тем большую ценность имеют 
отрывочные записи профессора А. Я. Брюсова о сохранившемся внутреннем убранстве помещений замка. Из южного флигеля ему удалось спасти 
часть не подвергшихся экспонатов «Prussia-Museum». (14). 

Его последователю -- Ам. Кучумову, хранителю Александровского дворца в городе Пушкин (Царское Село), посчастливилось в 1949 году 
обнаружить среди руин замка пачки архивных документов (15). Вследствие этого и (или) в результате «старательских» работ в 1969 году в 
Калининградский исторпко-художест-венный (в 60-х годах — краеведческий) музей попали дне пачки археологических описей «Prussia-Museum», их 
данные в основном были мною опубликованы (16). В публикацию вошла также информация об археологических вещевых фондах «Prussia-Museum». 
Часть этих бесценных предметов найдена в 1967 году в юго-западной части замковых развалин музейным сотрудником В. Н. Строкиным (17). 

Возникший в «эпоху перестройки» интерес к прошлому Кенигсберга, к сожалению, не отразился в научном процессе. Краткие информации по 
данной теме стали появляться лишь в местных газетных публикациях (18). 

Итогом любительских изысканий по истории Кенигсберга стала вышедшая в 1991 году книга А. Б. Губина и В. Н. Строкина (18). Книга 
калининградских краеведов базировалась на хорошо известных в Европе обзорных работах Fr. Gause (1965, 1968) и А. Воеttichera (1983), популярных в 
начале XX века путеводителях по городу. Трудно было ожидать от краеведов, лишенных возможности серьезного научного анализа и доступа к 
архивам, подготовки книги на современном научном уровне. Их суждения об истории Пруссии (особенно о раннем средневековье) не выдерживают 
элементарной критики. 

Большое значение для возрождения интереса к городской истории представляют переводы (20) и авторские (21) газетные статьи по данной 
проблеме. Публикации, не претендующие нa историческую аналитику, являются краткими фактологическими очерками. Они еженедельно несут 
читателям информацию по отдельным событиям истории Кенигсберга или по его историческим памятникам. Такая публикационная деятельность 
крайне необходима. Новейшей работой такого рода является опубликованный в виде брошюры сборник газетных статей С. Трифонова, изданный 
газетой «Гражданин» в сентябре 1995 года под названием «Маленькие легенды Королевской Горы» (22). Несмотря на отдельные погрешности 
(отсутствие датировок легенд и источников, откуда автор публикации почерпнул изданный фольклорный материал), сам факт появления в 
Калининграде такого издания весьма позитивен. 

Проблемы истории города (в основном первой половины XX века) своеобразно освещаются и в многочисленной литературе о поисках Янтарной 
комнаты. Легенда современности вызвала к деятельности массу людей, по своим профессиям далеких от исторической науки. Пожалуй, лучшей среди 
«поисковой» литературы является книга В. Г. Бирюкова (23). 

Этапы и характер изучения истории Кенигсберга в СССР и России можно охарактеризовать следующим образом; 
I. 1944—1954 годы, ознаменованные прежде всего политическим интересом, возникшим у руководства СССР к Пруссии и конкретно к 

Кенигсбергу. Советские историки, достаточно глубоко изучив доступные им в то время источники, сформировали на русском языке основные 
положения истории Кенигсберга. Несмотря на жесткий идеологический характер этих исследований, они вызывают интерес. Советские историки 
приступили в то время к изучению совершенно закрытой для русских интеллектуалов проблемы. Попытки рассмотрения не только политической, но и 
социально-экономической истории центра средневековой Пруссии также заслуживают внимания. 

2. 1945 год — конец 1980-х годов — косвенное изучение исторических и архитектурных памятников Кенигсберга в рамках поисков утраченных в 
войну художественных ценностей. Волею судеб (вначале — по директивам из Москвы) люди разных специальностей, далекие от принципов 
профессиональных историков и археологов, ради поиска Янтарной комнаты изучали прошлое города. Их контакт со специалистами, работавшими над 
письменными источниками по интересующей нас проблеме, маловероятен. Пожалуй, сказанное справедливо даже для профессора А. Я. Бргосова. хотя 
здесь необходимо учесть специфику первых послевоенных месяцев Кенигсберга. По мере исчезновения старой застройки интерес историков-
профессионалов к Калининграду угасал. В работах известного в СССР историка Пруссии профессора В. Т- Пашуто Кенигсберг упоминается крайне 
редко. 

3. 1989 год период, непосредственно связанный с общей перестройкой системы массовой идеологии в СССР, и, позднее, в Российской Федерации. 
Получил выход наружу давно существовавший у калининградцев интерес к прошлому города. За период поисков Янтарной комнаты у их участников 
накопился солидный документальный материал. Сами участники поисков, по своим профессиям - - строители, инженеры • - превратились в опытных 
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краеведов-любителей. При отсутствии в Калининградском университете специалистов по истории Кенигсберга, краеведы являлись единственными 
обладателями комплекса знаний о прошлом города, близкого к исторической реальности. Новое политическое мышление открыло возможность для 
популяризации знаний о Кенигсберге через книгоиздательскую деятельность. Правда, уровень краеведческих книг далек от научного. И на фоне 
подобного рода литературы неожиданностью явилась вышедшая в Калининградском книжном издательстве в 1995 году книга профессора К. К. 
Лавриновича, посвященная истории Кенигсбергского университета (24), впервые представившая русскому читателю панораму научной и культурной 
жизни столицы Восточной Пруссии за последние семь веков. 

При всем интересе к истории города, возникшей тенденции к возвращению его исторического имени, началу реставрации ряда исторических 
памятников процесс изучения истории Кенигсберга в России далек от совершенства. Его основные перспективы могут выглядеть так: 

1. Окончательное создание в России научно выверенной истории Кенигсберга со времени его основания до современности. Необходимость 
использования новейших результатов исследований немецких коллег и данных архивов Германии с прусскими материалами. 

2. Для   серьезного   изучения   истории   города   и   Пруссии   в целом необходимо составление в русском варианте свода или, по крайней 
мере, каталога всех письменных источников по проблеме, включая сюда и неопубликованные акты из архивных хранилищ Восточной и 
Центральной Европы. 

3. Успешное   проведение  упомянутой   выше   работы   позволит историкам в России для дальнейшего изучения определить наиболее   
интересные   аспекты   истории   Кенигсберга. Не последнее место займут здесь проблемы динамики  исторического  и  архитектурного   
развития   города,   истории   его   экономики, культуры и тому подобное. 

4. Чрезвычайно   важное   место   займет   составление реестра памятников истории и культуры старого Кенигсберга. Эта работа   еще   три   
десятилетия   назад   велась областным управлением культуры. Не последнее место в этих акциях принадлежит археологическим раскопкам. 
Без них останутся неразрешенными многие   проблемы, в   том   числе   определение   места   разрушенных с 1944 года объектов истории и 
культуры. 

5. Все изложенное выше подразумевает многоплановую, глубоко профессиональную работу, проведение которой необходимо в рамках 
международного научного долговременного сотрудничества на базе тщательно разработанной научной программы. 
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Р. Ю. Качанов 

ОРДЕНСКИЕ ГОРОДА ПРУССИИ. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ. 
 В немецкой и отечественной историографии имеется несколько вариантов классификации орденских городов. В этой связи представляет интерес 

работа X. Бонка, -в которой приводится вариант классификации 116 городов Пруссии, большая часть из которых была основана в орденский период 
(1). За основу автор берет географический фактор, а именно — расположение городов на берегах рек, озер или морского побережья. Отдельно 
рассматриваются города, имеющие «искусственное» происхождение, то есть основанные с определенными целями в местах, где они, по его мнению, 
естественным путем не могли бы возникнуть. 

 Классификация X. Бонка не совсем совершенна уже в силу того, что многие города одновременно относятся к разным типам. Так, например, Велау 
относится к речному (островному) типу и озерно-болотному (болотному), то же самое можно сказать о Мемеле, Кенигсберге, Таплаккене и других 
городах. Весьма спорным является положение об искусственных городах, которое нарушает принцип классификации географического и природного 
месторасположения. Нарушен в работе и хронологический принцип, так как в списке присутствуют города и поселения, относящиеся ко времени 
герцогства, а не ордена. В своей работе X. Бонк высказывает довольно спорную мысль о том, что месторасположение орденских городов было 
невыгодным в хозяйственно-экономическом плане, так как в условиях ведения военных действий выбор места был ограничен. Однако автор 
утверждает, что место расположения орденских укреплений обязательно связано с наличием водоема. Значит для их основания был сделан 
целенаправленный выбор участка. Наличие водоема являлось необходимым и с точки зрения строительства колодцев и водяных мельниц. Кроме этого, 
часть орденских укреплений и городов основана на месте бывших прусских поселений, изначально удобно выбранных для нормальной 
жизнедеятельности. 

Другой вариант классификации орденских городов был предложен в работе В. Роцде (2), где за основу принимался принцип возникновения городов 
в орденском государстве. Исходя из него автор выделял города двух типов: 1. Возникшие в ходе естественного развития общин при крепостных 
сооружениях. 2. Возникшие способом локации. 

Города  в государстве  Ордена  действительно  возникали  двояким путем, как следствие естественной застройки местности вокруг орденской 
крепости. Такие поселения ремесленников и купцов обычно называли «Лишке». Практически все жители были колонистами, прибывшими в Пруссию 
из разных государств Европы по призыву Ордена и римской церкви. Они оказывали ему всестороннюю помощь вплоть до участия в военных 
действиях против местного населения. Во время набегов пруссов колонисты укрывались за стенами крепости и помогали рыцарям Ордена 
выдерживать осаду. В награду такие поселения, достигнув определенных размеров, обычно получали статус города, а их жители становились 
полноправными бюргерами, имеющими многочисленные привелегии. 

 Способ локации заключается в том, что человек брал у Ор дена подряд на основание нового города. Подрядчика было принято называть локатором 
и он сам вербовал бюргерскую общину и руководил строительством города. Данный вариант практиковался в основном после окончания завоевания 
Пруссии, когда была устранена военная угроза со стороны местного населения. 

 Выводы В. Роцде можно подтвердить, опираясь на письменные источники орденского времени, но подходит ли данный принцип для 
классификации? Действительно, мы можем распределить все города в орденском государстве на два типа относительно варианта возникновения, но 
полной характеристики возникновения и развития города мы не получим. Пояснить подобное можно на примерах. 

 Основанием для разделения орденских городов может слу жить только юридический документ, в котором отражен момент получения каким-либо 
поселением городского статуса. Если о локации речь не идет, а имеет место предоставления городских прав непосредственно Орденом, то согласно 
избранному принципу это вариант естественного развития. В таком случае к одному типу можно причислить такие города как Торн, Кульм, Ма-
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риенвердер, Кенигсберг (Альтштадт), Растенбург, Велау и т. д. На самом деле между ними существовала большая разница, начиная от социально-
экономической ориентации и заканчивая политической, особенно в середине XV века. Проблема здесь в том, что города, основанные в период 
завоевания Пруссии, особенно на первом этапе, до второго прусского восстания, получили свой статус очень быстро. К таким городам можно отнести 
Торн, Кульм, Мариенвердер, Эльбинг, Брауенсберг, которые стали крупнейшими экономическими центрами в орденском государстве. Первые 
орденские города, согласно городским хартиям, получили наибольшие льготы. Ярким примером этого может служить Кульмское право. Орден даровал 
им поселения вокруг наиболее важных крепостей, привлекая предоставленными льготами переселенцев, которые также принимали участие в ходе 
завоевания. Торн был основан в 1231 году, права города получил в 1233 году, крепость Кульм была основана в 1232 году, а статус города получила в 
1233 году, Мариенвердер — в 1233—1234 году, Реден — в 1234 году. Брауенсберг и Эльбинг как будто выпадают из этого ряда, но надо иметь в виду, 
что вскоре после их основания вспыхнуло первое прусское восстание, и орденские крепости были подвергнуты разорению. 

Понятие естественного развития слишком широко и не вполне показательно для периода завоевания Пруссии, когда любая крепость или поселение 
могли подвергнуться набегу, что и произошло в период второго прусского восстания 1260—1274 годов, когда были уничтожены практически все 
орденские города и крепости. С другой стороны, под вариант естественного развития попадают небольшие города, которые как раз и явились 
результатом эволюции «Лишке» близ орденских крепостей. Они стали своего рода аграрными или полуаграрными центрами С населением от 500 до 
1000 человек. Причисление важных, крупнейших экономических центров орденского государства и этих малых городов к одному типу ничего не дает 
для объективного понимания процессов, происходивших в ходе развития орденского государства и градообра-зования. Поэтому подход В. Роцде 
является достаточно односторонним, что не исключает, однако, необходимости использовать его позицию при выработке общих принципов 
классификации городов. 

Еще один вариант систематизации городов в государстве Тевтонского ордена был предложен в работе Э. Витта (3). Исходя из наличия в основании 
города орденской крепости или отсутствия таковой, он выделял города следующих типов: 1. Примыкающие к крепостям и возникшие до 1300 года. 2. 
Укрепленные города, в основании которых нет орденских укреплений. 

Под крепостными сооружениями здесь понимается наличие орденского замка в основании города, а не фортификационные сооружения вообще. 
Предлагая свой вариант классификации, автор опирался на тот факт, что до 1300 года города основывались под защитой орденских крепостей из 
соображений безопасности. После покорения Пруссии непосредственная угроза для колонистов была устранена, и города стали возникать не только 
вокруг орденских сооружений. К первому типу у него относятся крупные орденские города, характеризующиеся бурными темпами развития, 
получившие свой статус еще в ходе завоевания Пруссии, а ко второму — те самые малые города, возникшие зачастую посредством локации без 
орденских структур в основании. Этим классификация Э. Витта выгодно отличается от системы предложений В .Роцде. Такое разграничение вполне 
правомерно. В процессе градообразования после завершения завоевания действительно имела место тенденция возникновения малых городов, 
особенно в восточных районах орденского государства. Но и в этом случае возникают определенные проблемы, так как по результатам более поздних 
исследований только 15 орденских городов можно отнести ко второй категории, предложенной Э. Виттом (4). 

За весь период существования орденского государства, по разным данным, было основано от 87 до 93 городов, не считая автономных общин, но в 
любом случае количество городов, основанных без орденских крепостей, остается минимальным (5). Малые города имели зачастую много общих черт, 
а наличие или отсутствие орденской крепости в основании решающей роли не играло. Отбросив этот признак, мы получаем два типа городов: крупные 
экономические, торгово-ремесленные центры, основанные до конца 80-х годов XIII века, и небольшие аграрные центры, основанные в ходе 
крестьянской колонизации Пруссии с начала1 XIV века. Такое разграничение, вытекающее из классификации Э. Витта, удачно дополняется 
региональной системой классификации, предложенной У1. Н. Масаном. Последний выделяет две большие группы городов в государстве Ордена: 
Вислинско-Приморскую с крупными торговыми центрами, Центральную и Восточную с полуаграрными местечками, лишенными зачастую 
значительных укреплений (6). 

Подход Э. Витта представляется наиболее удачным, так как он собрал воедино признаки, характеризующие города как в момент возникновения, так 
и в последующий период развития. 

В основе любой классификации должно лежать общее представление о предмете, включающее в себя целый ряд значимых для него признаков. В 
данном случае решающее значение, на наш взгляд, играли: 1. Дата основания города (получение городских прав); 2. Обстоятельства (вариант 
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возникновения); 3. Месторасположение города (региональный подход). 
Дав краткий обзор истории орденских городов, мы можем проследить, как изменялся их облик на разных этапах существования государства. 

Основой для характеристики будут вышеуказанные признаки. 
Процесс формирования и развития орденского государства изначально направлялся из единого центра. Механизм градообразования не являлся 

исключением и полностью находился в ведении орденской администрации. Получение городского статуса закреплялось соответствующим 
документом, правовой базой которого служило Кульмское право 1233 года. На его основе происходило оформление статуса практически всех городов 
в орденском государстве и даже во времена герцогства. Это лишний раз подтверждает предложение об искусственности процесса градообразования в 
орденском государстве. Интенсивность вооруженного сопротивления со стороны пруссов, природно-географические условия, внутренняя и внешняя 
политика Ордена и само его состояние неизменно влияли на развитие городов. 

 В период завоевания Пруссии с 1233 по 1283 год города, за  редким исключением, основывались в короткий срок после закладки крепостей. Они 
становились своего рода опорными базами по освоению региона. Орден нуждался в поддержке колонистов первой волны и привлекал их, в том числе 
городскими привилегиями. Локаций тогда еще, вероятно, не было, хотя можно предположить, что Кульмзее был основан посредством локации — в его 
основании не было орденских укреплений (7). Всего ,за этот период конструировалось 15 городов, а наиболее активно было освоено междуречье 
Древенца, Вислы и Ногаты. 

Освоение новых земель после завершения завоевания велось прежде всего в центральных районах Пруссии. До середины XIV века это была 
территория между Вислой и Алле, восточные районы и Самбия практически не были затронуты. Граница колонизации проходила по течению Прегеля. 
В последующий период она начинает отодвигаться на запад и восток. Орден по-прежнему стремился собрать имперские, прусские и ливонские земли 
воедино. В 1326—1343 годах в ходе войны с Польшей было захвачено Поморье. Для закрепления на новых территориях строятся крепости, вокруг 
которых вскоре возникают города Данциг, Ше-нек, Шлохау, Конитц, Тухель. Одновременно начинается активное освоение междуречья Алле и 
Ангераппы. Новые укрепления возводятся на границе с Литвой, но городов там практически не обосновывают из-за угрозы разорения. Линия городов 
проходила примерно по течению Ангераппы на востоке и Прегеля на севере. Территория Судавии была практически безлюдна и представляла собой 
пограничную зону. Несколько городов возникло вокруг крепостей на границе с Добрынинским и Мазовецким герцогствами — Голлуб, Штрасбург, 
Золдау, Нойденбург. На западных рубежах орденского государства были основаны Яеба, Лаунебург, Бютов, Балденбург, Хаммерштайн. Чтобы 
рассмотреть динамику развития городов в количественном отношении и зависимость этого процесса от событий, происходивших в самом орденском 
государстве, был использован метод графических построений. В нем за основу брались данные о всех орденских городах, а именно: первое 
упоминание о поселении и дата присуждения городских прав. На первом графике интенсивности возникновения поселений, ставших позднее 
городами, их количество отмечалось на оси ординат, а ось абцисс была поделена на отрезки (из семи лет) с 1233 по 1450 год. Данные были выбраны по 
времени конструирования первого и последнего города в орденском государстве. Второй график составили по срокам получения городских прав: на 
оси, ординат отмечалось количество городов, а ось абцисс оставалась без изменения. Полученные результаты дали возможность сделать ряд выводов. 

 Динамика развития поселений, ставших позднее городами, тесно связана с развитием орденского государства. Достаточно высокая в момент 
начала завоевания Пруссии, она заметно снижается в период первого, а затем второго прусских восстаний. Учитывая, что только 15 городов 
средневековой Пруссии не имели в основании крепостные укрепления, можно понять зависимость между годом освоения территорий путем 
строительства крепостей и последующим процессом градообразования. После окончания завоевания Пруссии с 1282 по 1289 год наблюдается 
очередной спад основания крепостей, происходит восстановление старых укреплений и образование на их основе новых городов. 

 Процесс основания городов путем естественного развития поселений вокруг орденских крепостей, основанных в период завоевания, заканчивается 
в начале 20-х годов XIV века. Необходимость в их восстановлении и реконструкции требовала средств и наличия рабочих рук, а наградой опять 
становились городские привилегии. С середины 20-х и до начала 50-х годов XIV века происходит бурный подъем градообразования. Его пик 
приходится на 1324—1331 годы и совпадает с пиком основания крепостных сооружений, основы будущих городов. Временной отрезок между первым 
упоминанием о крепости или резиденции епископа и получением ими городских прав в этот период значительно сокращается. Зачастую эти даты 
вообще совпадают. Примером может служить основание таких городов, как Нойтайх, Лаутенбург, Ноемарк, Фрайштадт — расцвет локационного 
варианта развития городов. Ошибка Э. Витта заключалась в том, что локационный вариант вовсе не исключал основания города, в том числе под 
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защитой орденской крепости (8). 
 С середины и до конца XIV века превалирует смешанный вариант возникновения городов. По-прежнему имеют место случаи локации, но 

постепенно увеличиваются и сроки между первым упоминанием и получением городских прав. Речь идет о естественном развитии. Интенсивность 
процесса градообразования падает, что связано с началом активных боевых действий против Литвы и Польши. 

 Исходя из анализа существующих классификаций прусских городов и учитывая уровень современных знаний о градообразующих процессах в 
Пруссии, можно предложить новую схему классификации, состоящую из четырех основных типов. 

 1. Города,    основанные   в    период   завоевания    Пруссии    с 1233 по  1283 год. Они характеризуются быстрыми темпами развития с момента 
возникновения  поселения до получения городского статуса. Локационный вариант практически не встречается,   Сосредоточены   они в основном в   
Привислинско-Приморском регионе. В их число входят крупные экономические центры, служившие опорной базой Ордена в ходе завоевания Пруссии. 

 2. Города, основанные до начала 20-х годов XIV века в |ходе естественного  развития  на   базе  орденских  крепостей  в   период завоевания,   Их  
основной   район  сосредоточения — центральная часть Пруссии. Возможен вариант основания посредством локации. 

 3. Города, основанные   до конца   50-х годов XIV века. Характеризуются, как и в первом случае, быстрыми темпами развития вокруг новых 
орденских крепостей. Значительная часть могла быть основана в ходе локации. Расположены по всей территории орденского   государства от западных 
до   восточных границ. Преимущественно это небольшие полуаграрные города. 

 4. Города, возникшие в ходе естественного развития пограничных орденских укреплений до середины XV века. Сосредоточены в основном на 
самых дальних рубежах орденского государства, включая междуречье Алле и Ангераппы. 

 Предложенная схема наглядно демонстрирует основные раз личия между орденскими городами, возникшими на разных этапах существования 
государства, и позволяет проследить взаимосвязь между процессом градообразования и развитием самого орденского государства. 
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А.Н.Федорова 

 ФОНД «КОРОЛЕВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АЛЬБРЕХТА» В   ГОСУДАРСТВЕННОМ  АРХИВЕ  
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Среди материалов Государственного архива Калининградской области документы довоенного периода составляют лишь небольшую часть. Они 
представляют собой остатки довоенных фондов бывшего Кенигсбергского государственного архива, а также некоторых организаций, действовавших 
до 1945 года на этой территории. 

 Планомерный сбор архивных материалов в Калининграде и  районах области начался только с конца 1948 года, когда был создан архивный отдел 
МВД по Калининградской области и позднее, в июле 1949 года, Государственный архив Калининградской области. К сожалению, почти все то, что не 
погибло во время военных действий, уже было уничтожено или вывезено за пределы области. «Большое количество архивных материалов, — писал в 
1949 году в своем докладе начальник архивного отдела О. Богданов, — находилось в здании Государственного архива Восточной Пруссии. Архивные 
материалы находились без соответствующего надзора, растаскивались немецким населением, уничтожались» (1). По свидетельству очевидцев, в 1946 
году из Калининграда уходили грузовики, вагоны архивных документов и книг в Литву, Воронеж, Киев, Ригу и другие города (2). 

 Эвакуация архивных материалов из Кенигсберга производилась во второй половине 1944 года. Вывозимые из центральной и восточной части 
Германии архивные фонды, а также архивы тех территорий, которые были заняты во время войны вермахтом, были сосредоточены в Германии в 
городе Гослар, где был организован «Зональный архив». После войны этот архив находился в зоне британских оккупационных войск и в 1947 году 
британские власти передали Польше архивные документы тех областей Германии, которые отошли к Польше после 1945 года. 'В это число попала и 
часть документов Кенигсбергского государственного архива, в состав которого входил фонд университета. Поэтому значительное количество 
документов Кенигсбергского университета сейчас находится в Польше и хранится в архиве города Ольштын. 

Собранные калининградскими архивистами документы по истории университета — это разрозненные случайные находки. 
 Первые два дела, положившие начало фонда № 7 «Королевский университет Альбрехта в Кенигсберге», найдены на территории Калининграда и 

поступили в областной Государственный архив в 1952 году. Это «Диссертация на соискание степени доктора высшего философского факультета 
университета Альбрехта в Кенигсберге Ганса Кадница на тему «Исследования о влиянии дождевых червей на почву и растения» за 1922 год 
«Переписка ректора университета профессора Грюнберга с директором кенигсбергских театров, с издательством Кантера, министром по делам науки, 
образования о проведении 400-летнего юбилея университета» за 1942—1943 годы. 

 Второе поступление документов датировано 1961 годом. После войны в районе города Чоп были обнаружены два ящика с архивными материалами 
и, так как на некоторых делах стоял штамп Кенигсбергского государственного архива, их передали в Калининград. Среди них были и университетские 
документы. 

 Интересна история документов, поступивших в архив в 1964 году. Во время восстановления здания школы № 32, в котором сегодня находится 
один из корпусов Калининградского университета, в развалинах обнаружили металлическую капсулу, в которой находилось семь документов: акт о 
закладке новой капсулы, устав университета от 4 мая 1843 года, изменения и дополнения к уставу; статусы факультетов: теологического, 
юридического, медицинского и философского. В акте, составленном 11 марта 1937 года и подписанном ректором университета Георгом Геруллисом, 
говорилось следующее: «При перестройке и постройке здания университета в 1925/28 годах из своего бывшего до сих пор места захоронения вынута 
капсула, которая при закладке фундамента здания университета была замурована по случаю 300-летнего юбилея университета в августе 1844 года по 
распоряжению королевского ректора Фридриха Вильгельма IV. 

 Места были открыты и содержимое полностью уничтожено. В восстановленную старую капсулу были вложены сегодня следующие документы...» 
(3). Далее шел перечень всех найденных в капсуле документов. 

 Документы университета в настоящее время составляют 18 дел и охватывают период с 1557 года по 1943 год с большими пробелами. 
 Кроме уже перечисленных в архиве хранятся следующие дела: переписка ректора и сената университета с курфюрстами о привилегиях 
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университета (1603—1660 гг.), переписка ректора и сената с профессором Вегером (1772 г.), переписка ректора и сената с королевской канцелярией о 
стипендиях для студентов теологического факультета (1744—1757 гг.); прошение декана медицинского факультета на имя короля об открытии при 
факультете медицинской клиники для практического обучения студентов (1797 г.); акт королевского попечительного Совета университета о 
приобретении земельного участка (1811 г.); переписка ректора и сената с правительством, полицайпрезидиумом, Верховным Советом и министром по 
вопросам строительства и реконструкции зданий, принадлежащих университету (1873— 1893 гг.); три экзаменационные работы: одна за 1902 и две за 
1927 годы. 

 Кенигсбергский университет находился под особым покро вительством герцога Альбрехта. В 1546 году им были даны университету первые 
привилегии, которые на протяжении существования университета неоднократно подтверждались. В документах архива сохранилась ранняя копия 
выписки из рескрипта герцога Альбрехта от 18 апреля 1557 года об учреждении университета, его устава, о регалиях, привилегиях и юрисдикции. В 
нем настоятельно рекомендуется всем слоям общества оказывать содействие университету, профессорам, студентам, сотрудникам; помогать защищать 
и охранять его интересы под страхом сурового наказания за малейший причиненный ему вред. Данный документ не имеет собственной даты, однако у 
нас есть основание предположить, что он был написан позднее — возможно, в первой половине XVII века. Об этом говорит характер почерка, а также 
и то, что сформирован он был в дело вместе с документами за более поздний период. Под выпиской из рескрипта стоит подпись «Альбертус». 
Начертание букв в подписи, на первый взгляд, очень отличается от почерка, которым написана сама выписка из рескрипта. В связи с этим возникает 
вопрос об идентичности почерка текста документа и подписи. На него помогли ответить криминалисты управления внутренних дел, подтвердив, что 
текст и подпись сделаны одной рукой. Почему писарь, делая подпись, так изменил почерк? Была ли это попытка воспроизвести подлинную подпись 
герцога, которую он поставил под рескриптом 1557 года? Ответ на этот вопрос можно получить лишь при сравнении с образцами подписи герцога 
Альбрехта того периода. 

 В деле «Переписка о привилегиях университету» собраны  письма преподавателей, ректора и академического сената университета, ответы 
курфюрста относительно спорных вопросов, касающихся дарованных привилегий. Несмотря на то, что под страхом сурового наказания не допускалось 
никому посягать на дарованные университету, его преподавателям, студентам привилегии, они довольно часто нарушались. Как видно из хранящихся в 
архиве материалов, касались они прежде всего необоснованного взимания налога за землю и недвижимость. В деле имеется письмо доктора теологии, 
профессора и придворного проповедника Пауля Вайса на имя ректора и Большого академического Совета с жалобой на установление ему Советом 
'Кнайпхофа денежного взноса за дом, расположенный на территории Кнайпхофа. Реакция ректора на полученное обращение последовала сразу же. В 
своем письме на имя короля от 5 апреля 1603 года (письмо Вайса датировано 4 апреля того же года) он просит ввиду справедливости жалобы Пауля 
Вайса рассмотреть ее и защитить дарованные привилегии, а также еще раз подтвердить освобождение университета и его сотрудников от общих 
гражданских налогов и податей. Кроме того ректор просит короля обязать Совет Кнайпхофа возместить причиненный Паулю Вайсу ущерб (4). 

 В ответ на запросы магистров трех городов Кенигсберга отно сительно освобождения государственных служащих, в том числе университетских 
профессоров, от контрибуций и обязательств, связанных с земельными владениями, курфюрст Георг Вильгельм в 1638 году подтвердил, что ряд 
государственных служащих освобождается от различных налогов на землю, но только за ту, которой он лично пользуется, на которой живет. Все иные 
земельные владения, если таковые имеются, и иное недвижимое имущество облагаются налогом (5). 

 В деле имеются копии родовых привилегий (6), приводятся  списки лиц, освобожденных от обязательств, связанных с земельным владением в 
Кнайпхофе, а также список тех, кто не имел земельной собственности (7). 

 С момента своего образования университет имел традиционно  четыре основных факультета: теологический, юридический, медицинский и 
философский, на которых обучались студенты не только из Пруссии, но и из соседней Польши, прибалтийских стран. Весь период обучения в 
университете, как правило, оплачивался самими студентами. Однако для тех, кто не мог самостоятельно финансировать свою учебу, устанавливалась 
одна из многочисленных стипендий. В фонде областного архива имеется дело, в котором собраны справки о назначении стипендии студентам 
теологического факультета, на котором обучалось немало иностранцев. 

 О том, что студентам нередко приходилось сталкиваться с материальными трудностями, свидетельствуют два документа: рас писка студента из 
Курляндии Даниэля Бернхарда, в которой он подтверждает свой долг в размере 22 талеров за комнату и обязуется в ближайшее время приступить к 
выплате денег; а также последовавшее через несколько лет сообщение о смерти этого студента, где приводится описание оставшихся после него 
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вещей, состоящих из книг и разных мелочей (8). 
 В начале XVIII века, будучи самостоятельной корпорацией, университет обладал правом судебного разбирательства, строго следил за поведением 

своих студентов. В архиве хранится постановление ректора и Сената от 13 января '1712 года, которым городским сторожам предоставлялось такое 
право: тех студентов, независимо от происхождения и положения, которые своими дерзкими поступками нарушали в ночное время тишину и покой на 
улицах города, препровождать в крепость Фридрихсбург и содержать там под арестом (9). 

 Сохранились и материалы, позволяющие в какой-то мере су дить об организации учебного процесса в университете в середине XVII — первой 
четверти XVIII веков. Например, имеется обращение курфюрста Фридриха Вильгельма (апрель 1666 или 1686 год — дата неразборчива) к 
профессорам о недопустимости внесения в лекционный курс каких-либо изменений, а также отступлений от прежних традиций. Есть акт, принятый 
академическим Сенатом 16 марта 1712 года, согласно которому по поводу будущего списка лекций было решено, что ничего нового в него введено не 
будет. Сохранился и документ, свидетельствующий, что .не все преподаватели с должной добросовестностью относились к своим обязанностям (Ю). 

 Среди документов университета есть дело за 1720—1742 годы,  которое называется «Обязательная регистрация студентов» В нем собраны 
документы, написанные на латинском языке, которые пока не изучены. 

 Девятнадцатый век в истории Кенигсбергского университета  был знаменательной вехой, существенно повлиявшей на его дальнейшую судьбу. 
Реформы, которые начали проводиться в это время, затронули многие направления его деятельности. В этот период университет начинает активно 
создавать свои научные учреждения. В 1809 году открылась первая кенигсбергская университетская клиника. У нас в фонде отложилась переписка об 
учреждении при медицинском факультете клинического института для практического обучения студентов. Имеется прошение декана медицинского 
факультета Ельснера Цагена, адресованное Фридриху Вильгельму II 4 марта 1797 года, в котором обосновывается необходимость открытия подобного 
лечебного заведения, а также выражается надежда на поддержку этой идеи и назначение фонда помощи такому нужному институту. 

К письму прилагается проект организации работы академического клинического института. В основу организации, клиники была заложена идея 
безвозмездного лечения больных в сочетании с практическими занятиями изучающих медицину. Предполагалось, что клинике потребуется 
двухэтажное здание с шестью комнатами и несколькими подсобными помещениями. Четыре комнаты отводились под палаты для больных, 
рассчитанные на десять пациентов с заболеваниями внутренних органов как острой, так и хронической формы. По комнате отводилось санитару и 
учащемуся, ведущим контроль за больными. Чтобы как можно большее количество учащихся могло воспользоваться преимуществами практической 
работы, в клинике под специальным контролем планировалось, что каждый будет работать в клинике лишь четверть года, после чего его место 
занимает другой. Комната для учащегося одновременно должна служить и местом, где проходили собрания студентов, посещающих клинику, для 
проведения лекций, занятий и консультаций с преподавателями. При клиническом институте должны оборудовать морг. В проекте подробно 
перечисляется необходимое клинике оборудование и кухонный инвентарь. Приводится сумма расходов на суточное содержание одного больного. Она 
должна была составить 12 прусских грошей (11). 

В ответном письме 3 апреля 1797 года от имени короля выражалась поддержка выдвинутому проекту и предлагалось как можно скорее представить 
более точную смету расходов, причем не только на создание института, но и на его годичное содержание (12). 

 В начале XIX века по инициативе Фридриха Вильгельма Бесселя было решено начать строительство университетской обсерватории, к которому 
приступили в 1811 и закончили в 1813 году. С этой целью университетом был приобретен земельный участок в районе Штайндам, на холме, 
называемом Буттербергом, где были расположены жилой дом, надворные постройки, голландская ветряная мельница и маленький сад. Переписка о 
купле-продаже земельного участка относится к декабрю 1810 — маю 1811 годов. В архиве имеется контракт, заключенный тайным королевским 
советником фон Ауэрсвальдом, как попечителем университета, и церковнослужителем Шиффердекером, владельцем земельного участка. Согласно 
контракту участок приобретался за 8333 талера 30 грошей. Отдельные параграфы контракта предусматривали порядок передачи мельницы, так как 
мельница должна быть подготовлена к передаче заранее, а также в связи с тем, что у владельца имелись обязательства перед наемным работником 
(мельником) и местным интендантством (контракт на помол зерна). Согласно договору все расходы по оформлению контракта брала на себя 
государственная казна (13). 

 Вопросами, связанными с подготовкой контракта, занимался   университетский адвокат Грубе. Сохранилось письмо попечителя университета 
Ауэрсвальда господину Грубе, в котором он высказывает некоторые замечания по сути контракта, сообщает, что помимо 2000 талеров, которыми 



 84  

располагала касса университета, государством отпущено остальные 6333 талера 30 грошей. Кроме того, он поручал Грубе заняться юридическим 
оформлением контракта в судебном порядке. Дело о заключении контракта обсуждалось в городском суде Кенигсберга 16 февраля 1811 года. От имени 
попечителя университета фон Ауэрсвальда в слушании дела принимал участие адвокат Грубе. Контракт был утвержден, о чем свидетельствует 
постановление суда от 3 мая 1811 года (14). 

 Сохранившиеся у нас статусы Кенигсбергского университета  целиком относятся к XIX веку. Это статус самого университета (1843 г.) и всех его 
факультетов: медицинского (1854 г.), философского (1881 г.), юридического и теологического (1898 г.), в которых определялись цели научного 
образования и читаемые предметы. 

В частности, статусом философского факультета определялось, что целью обучения на факультете является общее научное образование студентов и 
воспитание специалистов в данной отрасли знания. Что касается преподаваемых на факультете предметов, то на философском факультете изучались 
философия, математика, естествознание, история, филология, государствоведение или камералистика (15). 

Первый юбилей — 100-летие со дня основания университета — был отмечен в 1644 году, а последний в начале июля 1944 года. Юбилейные даты 
университета по традиции отмечались очень торжественно. К 200, 300 и 350-летию Альбертины были изданы книги по истории, биографии ученых, 
жизнеописанию герцога Альбрехта и первого ректора Георга Сабинуса. В 1944 году традицию продолжил профессор Гетц фон Зелле, написавший 
«Историю Альбертус — университета в Кенигсберге в Пруссии». 

 О том, как университет готовился к своему последнему юбилею,  могут рассказать наши документы. Вопросы подготовки к празднованию юбилея 
обсуждались в 1943 году, то есть за год до 400-летия Кенигсбергского университета. Сохранилась переписка ректора университета с издательством 
Кантера в Лейпциге, Министерством по делам науки, воспитания и народного образования об издании 1000 экземпляров истории университета, 
написанной профессором Зелле. Предполагалось часть тиража разослать студентам, находящимся на фронте. 

 Имеется письмо директора драматического театра Кенигсберга Валлена от 27 марта 1943 года с предложением отметить 400-летие университета 
праздничным представлением. Из ответа ректора Альбертины Ганса фон Грюнберга 27 мая 1943 года следует, что предложение директора драмтеатра 
было отклонено в связи с тем, что руководство университета предлагало перенести празднование юбилея на мирное послевоенное время (16). Однако' 
юбилей все-таки был отпразднован в тревожные июльские дни 1944 года, а в конце августа под ударами английской авиации погибли оба здания 
одного из старейших академических центров Восточной Европы. В конце января 1945 года в университете была прочитана последняя лекция. 
Кенигсбергский университет прекратил свое существование. 

 Собранные в архиве документы по истории Кенигсбергского  университета составили единый фонд под названием «Королевский университет 
Альбрехта в Кенигсберге». Вместе с тем, исходя из содержания документов, у нас есть основание предположить, что первоначально они могли входить 
в состав двух разных фондов — в фонд университета и кураториума. Однако в связи с тем, что из-за отсутствия в ряде случаев титульных листов на 
делах установить их фондовую принадлежность с абсолютной точностью не представляется возможным, а также, учитывая небольшое количество 
документов, было принято решение объединить их в один фонд. 

 Большинство приобретенных архивом документов нуждалось  в реставрации. При проведении научно-технической обработки фонда была 
сохранена исторически сложившаяся систематизация документов внутри дела и старые обложки дел там, где они были. К фонду составлен справочный 
аппарат. В настоящее время документы Кенигсбергского университета активно используются исследователями. Некоторые из них включены в 
научные труды, отдельные публикации, экспонировались на различных выставках. 

1. ГАКО, ф. 193, оп. 16, д. 5, л. 1. 
2. Там же, д. 17, л. 3, 4, 6. 
3. Там же, ф. 7, оп. 16, д. 17, л. 1. 
4. Там же, оп. 1, д. 1, л. 3-5. 
5. Там же, л. 8. 
6. Там же, л. 14-15. 
7. Там же, л. 33-35. 
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8. Там же, д. 2, л. 22, 35. 
9. Там же, л. 1. 

 

10. Там же, л. 9, 14, 15. 
11. Там же, д. 5, л. 3-6. 
12. Там же, л. 7. 
13. Там же, д. 6, л. 4-5. 
14. Там же, л. 11-12. 
•15. Там же, д. 9, л. 1-15. 
16. Там же, д. 18. 
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К. К. Лавринович 

МАТЕМАТИКА И ТОЧНОЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ В КЕНИГСБЕРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
Кенигсбергский университет, основанный в 1544 году герцогом Альбрехтом Гогенцоллерном, стал вторым после университета во Франкфурте-на-

Одере (1506 г.) высшим академическим заведением Прусско-Брандербургского государства. Основанию университета предшествовала секуляризация в 
1525 году земель Немецкого (Тевтонского) ордена и образование на месте бывших орденских владений первого протестантского государства — 
Прусского герцогства со столицей в Кенигсберге. 

Потребность в проповедниках нового лютеранского учения, в государственных чиновниках, юристах, дипломатах, учителях и врачах побудила 
герцога Альбрехта открыть у себя высшую школу. В соответствии с издавна сложившейся традицией университет в Кенигсберге имел четыре 
факультета: три «высших» — богословский (теологический), юридический и медицинский, и один «низший» — философский. 

В предлагаемой статье речь пойдет о тех точных дисциплинах, которые традиционно связывались с философским факультетом почти до самого 
конца существования Альбертины. 

Положение математики и естествознания в иерархии дисциплин немецких университетов со времени основания Альбертины до середины XIX века 
претерпело существенную эволюцию. Едва ли не до конца ХУШ столетия философия и естественные науки оставались в .услужении у теологии и 
были жестко подчинены ей. Математика трактовалась как дисциплина вспомогательная и второстепенная. Ведущее положение в университетах 
занимали богословие, право, филология, отчасти медицина. 

К середине XVI столетия, когда был основан Кенигсбергский университет, европейская математика, в основном, завершила постижение плодов 
античной математической мысли и делала первые самостоятельные шаги. Тесно с нею астрономия стремилась полнее согласовать унаследованные от 
греков математические модели мироустройства с действительно наблюдаемыми явлениями. Фундаментом представлений о мироздании служила 
геоцентрическая система Клавдия Птолемея (около 90 — около 160 гг. н. э.), основанная на повседневном опыте и освященная научной и церковной 
традициями. На этом же опыте базировалась и физика Аристотеля (384—322 гг. до н. э.) И хотя физика по традиции все еще воспринималась как часть 
схоластической философии, она уже исподволь обретала черты экспериментального знания и начинала пользоваться простейшим математическим 
аппаратом. Тем самым намечалось освобождение физики от платоновского запрета на соединение идеальных математических сущностей с 
«несовершенным» физическим миром. 

Эпоха Возрождения, отмеченная стремительным прогрессом мореплавания, торговли, мануфактурного производства, архитектуры, инженерного 
искусства, создала мощные стимулы развития математики, механики, астрономии, естествознания вообще. В свою очередь, новая религиозная 
идеология Реформации требовала от индивидуума разрыва с обыденным сознанием, воспитанным схоластической средневековой культурой, 
пробуждала в нем способность и доверие к абстрактному, умозрительному восприятию мира. Таким образом, создавались научные и психологические 
предпосылки для невиданного прежде подъема математики и естествознания в XVII веке. В этом столетии впервые была создана некоторая цельная 
научная картина мира и был заложен фундамент науки Нового времени. 

В трудах Т. Браге (1546—1601) и И. Кеплера (1571 — 1630) на основе нового гелиоцентрического учения Н. Коперника (1473— 1543) получают 
рациональное объяснение наблюдаемые движения небесных тел; Г. Галилей (1564—1642) создает новую, основанную на эксперименте методологию 
естествознания; Р. Декарт (1596—1650) открывает связь между числом и пространством и создает аналитическую геометрию; П. Ферма (1601—1665) 
указывает достаточно общий прием нахождения минимумов и максимумов функций и закладывает основы теории чисел. В конце века И. Ньютон 
(1643—1727) формулирует законы механики и закон всемирного тяготения и вместе с Г. Лейбницем (1646—1716) создает дифференциальное и 
интегральное исчисление. 

Этот период истории науки ознаменовался открытием атмосферного давления, явлений дифракции и интерференции света, измерением его 
скорости в пустоте, разработкой законов геометрической оптики, теории цвета. Началось интенсивное изучение явлений электричества и магнетизма. 
Инструментарий ученого пополнился телескопом и микроскопом, термометром и барометром. Были изобретены маятниковые часы, воздушный насос, 
первые паровые и даже вычислительные машины. 
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Однако в обширном перечне блестящих имен, идей и открытий, определявших облик естествознания XVII, а затем и XVIII веков, не найдется ни 
одного имени из Кенигсбергского университета. И это обстоятельство не представляется чем-то неожиданным. Не столько потому, что Кенигсбергский 
университет являлся окраинным провинциальным заведением, сколько в силу общей причины, а именно: в то время университеты вообще были по 
преимуществу учебными, а не научными учреждениями, сориентированными прежде всего на обеспечение государства чиновниками и специалистами-
практиками, а церкви — священнослужителями. Ведение же научных исследований не вменялось з обязанность университетскому профессору и 
оставалось его личным делом, которым он мог заниматься в меру своих наклонностей и способностей. 

Центрами подлинно научной мысли становились возникавшие тогда же новые свободные сообщества ученых — академии, стоявшие в известной 
оппозиции к приверженным средневековой схоластике университетам. 

В Кенигсбергском университете со времени его основания математика и естественные науки по старой средневековой традиции преподавались на 
философском факультете в рамках так называемого квадривиума. Этот цикл, кроме музыки, включал арифметику, геометрию и астрономию, между 
которыми в то время не было четко очерченных границ. Изучались «Начала» Евклида (около 340 — около 287 гг. до н. э.), теория пропорций, сведения 
из оптики, теория движения небесных светил, сферическая астрономия с тригонометрией. Как правило, математику и астрономию преподавали 
профессора теологии. Обязанностью профессора было также составление календарей и астрологических прогнозов. 

Первым профессором, занявшим кафедру математики, стал кенигсбержец Варфоломей Вагнер (?—1571). Строго говоря, математическая кафедра в 
нашем понимании появилась в структуре Кенигсбергского университета только в начале XIX века. Поэтому, говоря применительно к более раннему 
времени, что тот или иной профессор занял кафедру математики, мы будем понимать это в том смысле, что за ним было закреплено чтение 
математических и астрономических курсов. Вагнер, который, кстати, в 1551 году избирался ректором, вынужден был покинуть Кенигсберг, так как 
принадлежал к лагерю противников Андрея Осиандера (1498— 1552) во время печально известной в истории университета «осиандеровской распри» 
(1). Всего до конца XVI века на математической кафедре сменилось десять профессоров, не оставивших какого-либо заметного следа в истории науки 
(2). 

Из немногих незаурядных явлений в истории естествознания в университете того времени можно отметить попытку открыто защитить 
коперниканскую систему мира, предпринятую в конце XVI века математиком и астрономом, учеником Ф. Меланхтона (1497—1560) Маттиасом 
Мениусом (1544—1601). Впрочем, большого мужества требовало выступление Мениуса в 1582 году в поддержку григорианской календарной 
реформы, необходимость которой давно назрела. Но, поскольку реформа исходила из католического Рима, протестантский Кенигсбергский 
университет безоговорочно отверг ее: «Такое исправление астрономической науки не может считаться целесообразным. Раз мы отмежевались от всех 
папских мерзостей и папа не имеет никакого отношения к нашей церкви, то и календарь его мы принять не можем» (3), — таково было заключение 
университета. Новый календарный стиль был введен в Кенигсберге спустя 30 лет, причем под давлением политических обстоятельств. Среди прочих 
условий, на которых бранденбургский курфюрст Иоганн Сигизмунд (1572—1619) получал лен от Польши Прусское герцогство, польский король 
Сигизмунд III (1566—1632, коронован в 1587 г.) выдвинул и требование календарной реформы. Первая (датирована по новому стилю с пометкой «к 
большому сожалению») сделана в университетском матрикуле 21 октября 1612 года (4). 

Важным примером приложения математических знаний стало сооружение в двадцатых годах XVII века под руководством университетского 
математика И. Штрауса (1590—1630) первого крепостного вала вокруг Кенигсберга с девятью городскими воротами. Остатки этого вала еще и ныне 
можно увидеть в Калининграде — например, на улице Олыптынской или у Бранденбургских ворот. Кстати, архитектура как учебный предмет 
появилась на философском факультете Кенигсбергского университета в 1620 году. 

Не останавливаясь на именах других университетских профессоров математики того времени, отметим лишь, что среди них были теологи, медики и 
даже историки (5). Иногда они публиковали ученые статьи по математике или о том или ином астрономическом явлении: затмениях солнца, кометах и 
т. п. Однако магистральные пути европейской математической мысли и естествознания проходили в XVII и XVIII веках в стороне от Кенигсберга. И 
новейшие достижения науки просачивались в Альбертину с опозданием, а нередко и с сопротивлением. Многое здесь зависело от индивидуальности 
тех, кто служил проводником научных знаний в стены университета, то есть от преподавателей. 

В первых десятилетиях XVIII века методика преподавания математики и манера изложения материала в математических сочинениях находилась в 
Кенигсберге под благотворным влиянием работ Хр. Вольфа (1679—1754) с его требованием четких формулировок и ясных логических выводов. 
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Вольфовская методика проникла в университет как через посредство написанных им учебников, так и через тех, кто слушал лекции Вольфа в 
университете Галле. 

Среди последователей Вольфа в Альбертине был замечательный педагог и ученый, блестящий лектор, профессор логики и метафизики М. Кнутцен 
(1713—1751). Это был широко эрудированный человек, одинаково уверенно чувствовавший себя в вольфов-ской рациональной философии и в учении 
Ньютона. В провинциальном Кенигсбергском университете того времени Кнутцен был едва ли не единственным профессором, представлявшим 
европейский уровень науки. Именно Кнутцен основательно ознакомил своего юного студента Иммануила Канта (1724—1804) с ньютоновскими 
«Математическими началами натуральной философии», которые так глубоко поразили Канта новизной и глубиной естественнонаучных идей. Этот 
факт, тем более примечателен, что в XVIII веке учение Ньютона не преподавалось ни в одном из университетов (6). 

Кнутцен имел серьезные научные работы по математике и астрономии. Он переписывался с некоторыми из своих выдающихся современников, в 
том числе с Л. Эйлером (1707—1783). Кнутцен издал также руководство к пользованию механическим вычислительным устройством, которое он 
сконструировал в 1744 году. 

В эпоху Просвещения философская мысль пыталась найти рациональные основания религии, что сближало теологию с естествознанием. Поэтому 
обычным явлением в университетах было совмещение занятий по математике и астрономии с богословием. 

Типичным примером может служить деятельность профессора теологии, проповедника Закхаймской церкви Готхильфа Реккар-да (1735—1798). В 
своем доме он оборудовал астрономическую обсерваторию, вел наблюдения, писал статьи по астрономии. В 1770 году он занял кафедру математики, а 
спустя несколько лет (в 1776 г.) стал также директором Фридрихсколлегиума, привилегированного среднего учебного заведения, основанного в 1698 
году. На крыше этой школы Реккард соорудил небольшую деревянную башню для астрономических наблюдений. По-видимому, это была первая 
стационарная астрономическая обсерватория в Кенигсберге, которую за ветхостью снесли в 1817 году, то есть в ту пору, когда в Кенигсбергском 
университете уже началось становление новой высокопрофессиональной астрономии. 

Завершение периода «предыстории» математики и точного естествознания в Альбертине ознаменовалось замечательной естественнонаучной 
работой молодого И. Канта «Всеобщая естественная история и теория неба» (1755 г.). Эта работа, по существу, стала первой научно обоснованной 
гипотезой о возникновении Солнечной системы из пылевой материи. Кантонская гипотеза не стала научной теорией — слишком зыбкими были ее 
естественнонаучные основания; ее умозрительным положениям Кант не дал никакого математического подкрепления. Однако идейное и 
методологическое содержание   этой   работы   оказало исключительное влияние на последующее развитие космогонических учений. 

В конце XVIII — начале XIX веков наука в немецких университетах при финансовой поддержке правительств начинает обретать некоторое 
организационное оформление, чаще всего в виде научных семинаров, и научное творчество в известной мере становится должностной обязанностью 
профессора. Через эту форму организации прошли и естественные науки в Кенигсбергском университете, чему в немалой степени способствовала 
гумбольд-товская реформа системы образования в Пруссии. Здесь во втором-четвертом десятилетиях XIX века наступил коренной перелом в 
положении математики и естествознания. Эти науки впервые заняли в Альбертине равноправное положение с богословием и филологией; более того 
— их развитию теперь нередко даже оказывалось предпочтение. 

Немецкий математик и историк математики Ф. Клейн (1849— 1925) писал об этом времени: «Так называемая Кенигсбергская школа, основанная 
Якоби и Францем Нейманом как представителем математической физики, есть первое явление такого рода в Германии, которое приобрело 
положительное значение» (7). И в другом месте: «...я не могу не указать на тот замечательный факт, что чрезвычайно большое число знаменитых 
математиков, которые происходили из Кенигсберга или вообще из восточно-прусского населения, обладали особенным талантом в физико-
математических науках». 

Причины этого стремительного прогресса следует искать как во внутренних закономерностях развития науки, так и в исторических процессах того 
времени, катализатором которых стали наполеоновские войны. Именно в это время математика несколько остыла от эйфории XVIII века — того 
золотого времени, когда многие замечательные результаты достигались лишь на основе эвристической «очевидности», и задумалась о прочности своих 
оснований. 

Предтечей физико-математической школы Кенигсбергского университета стал астроном Ф. В. Бессель (1784—1846). Новаторские научные идеи и 
методы Бесселя реформировали практическую астрономию. Они обладали такой мощностью и универсальностью, что его учение вышло за пределы 
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Кенигсбергской обсерватории и стало фундаментом всей новой позиционной астрономии XIX—XX веков. Особенно плодотворно Бесселевы 
принципы были воплощены в русской Пулковской астронометрической школе. 

По словам Бесселя «С Ньютоном теория сделала громадные успехи и стала впереди наблюдения; теперь наблюдение прилагает все усилия, чтобы 
стать на один уровень с теорией» (8). И именно трудами Бесселя была существенно сокращена дистанция между высоким уровнем теории, основанной 
на новейшей математике, и недостаточным качеством астрономического наблюдения. Кенигсбергский астроном обогатил науку рядом первостепенных 
результатов, таких, например, как первое в истории измерение расстояния до звезды, вывод самых точных параметров фигуры Земли или исследование 
свойств цилиндрических функций (9). 

Чрезвычайно плодотворным оказалось сотрудничество Бесселя в области педагогики с И. Ф. Гербартом (1776—1841).Оба следовали идеям И. Г. 
Песталоцци (1746—1827) о первостепенной роли наглядности в обучении, неразделимости теории и практики. И когда в 1826 году в Кенигсберг 
прибыло молодое научное пополнение, почва для реформирования методологии естественнонаучных исследований и практики обучения в 
университете была уже подготовлена Бесселем. 

Непосредственным поводом для направления в восточно-прусский университет группы молодых ученых стало обращение в министерство 77-
летнего профессора К. Г. Хагена (1749—1829), ученого-универсала, читавшего лекции по физике, минералогии, ботанике, зоологии, химии и 
фармации. Хаген, ссылаясь на почтенный возраст, просил освободить его от непосильной уже академической нагрузки. Просьба была удовлетворена, и 
вместе с этим в Альбертине закончилась уходившая корнями в старые времена практика «универсального» профессорства. На смену ей пришла 
предметная специализация. 

Итак, в 1826 году в университет прибыли математик К- Г. Яко-би (1804—1851), физик и минералог Ф. Э. Нейман (1798—1895), физик Г. В. Дове 
(1803—1979), химик Ф. Ф. Дульк (1788—1852), возглавивший в 1834 году первую в университете кафедру химии, ботаник Э. Г. Ф. Майер (1791—
1858), ставший директором Ботанического сада. 

Результатом объединения свежих сил стали два семинара: естественнонаучный (1835 г.) и физико-математический (1834 г.). Главной целью первого 
была подготовка высококвалифицированных учителей естествознания для средней школы, способных не только преподавать науку, но и развивать ее. 
Однако из-за отсутствия лабораторной базы, стесненного материального положения и проблем с набором слушателей естественнонаучный семинар 
просуществовал всего лишь 17 лет. Физико-математическому семинару, объединявшему преподавателей, студентов, учителей, суждена была долгая 
жизнь. 

Кенигсбергский физико-математический семинар, работавший под руководством Ф. Неймана и К- Якоби, стал первым институтом в немецких 
университетах, в которых сочетались черты учебного заведения и научно-исследовательского учреждения. Причем исследовательская функция 
занимала приоритетное положение. Семинар стал образцом для подобных объединений в других немецких университетах. 

Исключительны заслуги физико-математического семинара как в развитии науки, так и в дидактике и в организации подготовки ученых и 
специалистов-практиков. В трудах К- Якоби здесь была завершена теория эллиптических функций, выполнены исследования по аналитической 
механике, вариационному исчислению, теории функциональных определителей. Ф. Нейман занимался физикой кристаллов и электродинамикой. 
Благодаря его работам экспериментальные открытия Эрстеда Ампера и Фарадея получили количественное описание и обрели права в физике в их 
современном виде. Эти работы выполнены в духе молодой математической физики. Рядом с руководителями семинара трудились их ученики. 

В середине XIX века Кенигсбергский семинар пользовался репутацией общенемецкого центра педагогических новаций, особенно в части 
подготовки физиков. В семинаре сформировалось новое содержание курса физики: неотъемлемой его частью стала механика, а обязательными 
атрибутами — математический аппарат и лабораторный эксперимент. Именно в Кенигсберге впервые в истории высшей школы была выработана 
существующая доныне триединая структура вузовского педагогического процесса: лекция — изложение теории; семинарское занятие — обсуждение 
вопросов теории и методов исследования, решение задач; лабораторная работа — физический эксперимент. 

Сорокалетняя деятельность семинара под руководством Ф. Неймана, К- Якоби и Ф. Ю. Ришело (1808—1875) (а она продолжалась и позже) стала 
важным фактором в формировании облика европейской науки и высшей школы XIX века. Среди выпускников семинара 54 стали профессорами 
математики, физики, астрономии, химии, медицины, географии, философии в университетах Германии, Австрии, Швейцарии, Норвегии, Венгрии, 
России: 14 были избраны членами академии наук в Берлине, Петербурге, Будапеште. 
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Научную школу в Кенигсбергском семинаре прошли математики О. Л. Гессе (1811—1874), Г. Э. Гейне (1821—1881), К. Г. Нейман (1832—1925), Р. 
Ф. А. Клебш (1833—1872), Р. Липшиц (1832—1903), физики Г. Р. Кирхгоф (1824—1887), Р. Этвёш (1848—1918), химик Ю. Л. Мейер (1830—1895). 
Среди членов семинара были и слушатели из России, будущие профессора М. Ф. Спасский (1809—1859), И. Д. Соколов (1812—1873), А. Н. 
Тихомандрицкий (1800—1888) и другие. Несколько особняком от семинара работал в Альбертине в 1849—1855 годах один из величайших 
естествоиспытателей XIX века Г. Л. Ф. Гельмгольц (1821— 1894), у которого сложились прохладные отношения с главой физического отделения 
семинара Францем Нейманом. Именно в Кенигсберге в творчестве Гельмгольца произошел существенный сдвиг от физиологии к физике, именно здесь 
он изобрел глазное зеркало — офтальмоскоп. 

В последней четверти XIX века университетская математика сохраняла тот высокий уровень, который был задан основателями Кенигсбергской 
физико-математической школы. В этот период ее представляли выдающиеся ученые. Среди них Г. М. Вебер (1842—1913), возглавивший 
математическое отделение семинара; Д. Гильберт (1862—1943) — один из величайших математиков XX столетия, ученый универсального 
математического дарования; Г. Минковский (1864—1909), известный работами по математике и релятивистской физике; Ф. Линдеман (1852—1939), 
доказавший трансцендентность числа П и тем самым — невозможность квадратуры круга; А. Гурвиц (1859—1919), специалист по теории функций. 
Гильберт, переехавший в 1895 году в Геттинген, сформулировал на Втором международном конгрессе математиков в 1900 году, в Париже знаменитые 
23 проблемы, ставшие в известной мере программой развития математики XX века. 

С отъездом Гильберта, а затем и Минковского в Альбертине по существу прервалась преемственная традиция математического отделения 
семинара, ослабленная уже в 70-е годы кончиной Ришело и уходом в отставку Ф. Неймана. В физическом отделении семинара наследником Ф. 
Неймана стал в 1876 году его ученик, известный кристаллограф В. Фойгт (1850—1919). Его сменил в 1886 году выпускник семинара П. Фолькман 
(1856—1938), при котором в 1888 году был открыт институт экспериментальной и теоретической физики с прекрасной лабораторной базой. (Здание 
института на улице Черняховского, 6 сохранилось доныне). Однако образование самостоятельного физического института подорвало позиции 
физического отделения семинара. 

Вообще в конце XIX века роль семинара как центра, объединявшего физику и математику и стимулировавшего их взаимодействие, начала заметно 
ослабевать. Этой тенденции способствовали как объективно углублявшаяся специализация наук, так и позиция тех, кто направлял работу семинара. 
Семинар не имел определенно выраженного научного направлений — прежде всего, вследствие участившейся смены ведущих ученых. «Текучесть 
кадров» всегда была бедствием Альбертины, но особенно она усилилась на рубеже столетий и после первой мировой войны. Для многих выдающихся 
ученых провинциальный Кенигсбергский университет послужил лишь начальным или промежуточным, более или менее значимым, но лишь 
временным этапом научной карьеры. Так, в этот период через университет прошли в том или ином качестве будущие знаменитые физики Э. Вихерт 
(1861—1928), А. Зоммерфельд (1868—1951), Т. Калуца (1885—1954), математики О. Гельдер (1859—1937), А. Шенфлис (1853—1928), В. Бляшке 
(1885—1962); К. Рейдемейстер (1893—1971), Р. Брауэр (1901— 1977), Г. Сегё. (1895—1985) и другие. Эти имена неотъемлемы от современной 
математической науки. 

В 1936 году в университете был образован естественнонаучный факультет, объединявший ряд дисциплин, относившихся прежде к философскому и 
медицинскому факультетам: математику, физику; астрономию, химию, геологию, ботанику, зоологию, сельскохозяйственные дисциплины. Затем 
Кенигсбергский физико-математический семинар разделил судьбу других подобных институтов в Германии. В 1937 году, спустя 103 года после его 
основания Ф. Нейманом и К. Якоби, семинар был упразднен. В структуре университета до 1945 года оставалось только математическое отделение 
семинара. 

Таким образом, Кенигсбергский университет внес весомый вклад в развитие физико-математических наук, особенно в XIX столетии. Здесь были 
заложены основы классической высокоточной астрономии, выполнены впервые исследования по таким разделам физики, как кристаллография и 
физика кристаллов, электродинамика, оптика, теоретическая и релятивистская физика. Университет обогатил математику новыми идеями и 
результатами в области теории специальных функций, теории инвариантов, вариационного исчисления, математической физики. Идеи и методы 
Кенигсбергской физико-математической школы получили широкое распространение в науке Старого и Нового света и стали неотъемлемой частью 
современного научного знания. 
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В. Н. Маслов, В. В. Сергеев 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ РУССКО-ПРУССКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В  ВОСТОЧНОЙ  ПРУССИИ  ВО  
ВРЕМЯ  БОРЬБЫ ПРОТИВ НАПОЛЕОНОВСКОЙ ФРАНЦИИ 

 На рубеже 1812—1813 годов, избавив свой народ от наполеоновского нашествия, русская армия начала европейский поход, который придал новый 
импульс освободительному движению против французского владычества. Первой на пути армии М. И. Кутузова была Восточная Пруссия. 5 января 
1813 года русские солдаты вошли в Кенигсберг. 

 Исследование событий данного периода привлекает по цело му ряду научных соображений. Во-первых, в 1812—1813 годах формировались 
основные принципы взаимоотношений между Россией и находившимися под наполеоновской властью европейскими странами, которых требовалось 
привлечь на сторону побеждавшей державы. Во-вторых, военное сотрудничество России и Пруссии против Наполеона составляет одну из важных 
страниц в истории двух государств. 

 Изучение данной темы хорошо обеспечено различными опуб ликованными источниками. Это сборники документов, письма и записки М. И. 
Кутузова, журналы тех лет и другие источники официального и личного происхождения (1). 

 При всей кажущейся известности исторических фактов сущест вует ряд малоизученных, оставшихся в тени аспектов взаимоотношений России и 
Пруссии в восточнопрусском регионе в конце 1812 — начале 1813 годов. В сочинениях отечественных исследователей Д. П. Бутурлина, А. И. 
Михайловского-Данилевского, М. И. Богдановича, П. А. Жилина, А. Л. Нарочницкого, Л. Г.. Бескровного (2) и немецких историков представлена 
общегерманская тематика без акцентирования внимания к Восточной Пруссии. В то же время Восточная Пруссия и Кенигсберг, находившиеся 
особняком от основных немецких территорий, отличались своей спецификой по отношению к России. 

При освещении проблем, связанных с освобождением Восточной Пруссии от наполеоновского господства, встает ряд вопросов, требующих 
дополнительного уточнения и конкретизации. 

 Один из сюжетов в истории русско-германских отношений на  территории Восточной Пруссии в 1812—1813 годах связан с заключением 
Тауроггенской конвенции между генералом И. И. Дибичем от имени России и прусским генералом Г. Д. Л. Йорком, чей корпус находился в составе 
армии Макдональда, действовавшей против России. 

 Когда русская армия летом 1812 года отступала вглубь стра ны, российские правящие и дипломатические круги уже прилагали усилия для того, 
чтобы побудить Пруссию к разрыву с Наполеоном. Русское правительство показывало, что понимает вынужденность для Пруссии военного союза с 
Францией 24 февраля 1812 года, и заверяло прусского короля в своем стремлении действовать в соответствии с интересами Пруссии «как в 
переговорах с противником, так и в операциях на Севере» (3). 

 Особенно усилилась внешнеполитическая активность России в этом направлении осенью 1812 года. Главной задачей русской  дипломатии и 
военного командования в Прибалтике было привлечение на сторону России или нейтрализация прусского вспомогательного корпуса, действовавшего 
на рижском направлении. Это связано с тем, что уход корпуса Йорка серьезно ослабил бы силы, подчиненные маршалу Макдональду. 

Еще летом 1812 года русское правительство через представителей Немецкого комитета графа Шазо и капитана Штюльпнаге-ля попыталось 
склонить Йорка к сотрудничеству с Россией (4). С сентября 1812 года местные власти Риги и русское командование намеревались удерживать 
прусский корпус от активного участия в вооруженных действиях против России. Рижский военный губернатор И. Н. Эссен добился встречи с Йорком 
12 октября 1812 года, но на ней обсуждались второстепенные вопросы (5).3но-ября 1812 года командующий 1-м отдельным корпусом генерал П. X. 
Витгенштейн просил Александра I разрешить переписку с Йорком, чтобы доказать ему необходимость соглашения (6). 

В ноябре-декабре 1812 года интенсивную переписку с Йорком вел новый рижский военный губернатор генерал Ф. О. Паулуччи. 14 ноября он 
обратился к прусскому генералу с письменными предложениями перейти на сторону России или же занять нейтральную позицию, уведя войска за 
Неман и отказавшись от всякого дальнейшего движения (7). 

Йорк отказался от устных переговоров и не поддерживал мысль о заключении договора между русской армией и прусским корпусом (8). 
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Нерешительность Йорка объяснялась тем, что, с одной стороны, не было королевского разрешения на переговоры с русским командованием. С другой, 
в прусском вспомогательном корпусе под влиянием наполеоновских бюллетеней не верили в победы русского оружия, «над описанием побед русских 
смеялись и считали их сфабрикованными специально...» (9). 

 Это заставляло русское командование менять требования, ка савшиеся места дислокации корпуса в случае его нейтралитета. 11 декабря Паулуччи 
предложил Йорку не упустить благоприятный момент и увести войска в Мемель (10). Затем он соглашался на то, чтобы корпус, если будет заключен 
трактат о нейтралитете на два месяца, продолжал бы оставаться под Ригой (11). Одновременно подчеркивалось, что Россия не сложит оружия пока не 
добьется восстановления прусского государства в границах 1805 года (12). 

Россия шла на значительные уступки и давала крупные политические обещания, чтобы подвигнуть Йорка к подписанию выгодного ей соглашения. 
Йорк положительно не отвечал на русские предложения. 20 декабря прусский корпус начал отступать вслед за основными силами французской армии 
в направлении к Тильзиту. Однако почва для соглашения была уже подготовлена. 26 декабря П. X. Витгенштейн получил известие о том, что Йорк 
отпустил пленных, и через них прусский генерал сообщал, что он не воюет с русскими (13). На пути прусского корпуса оказался отряд под 
командованием генерала И. И. Дибича. Тем не менее несколько дней продолжался отход корпуса к Тильзиту и тянулись переговоры между Йорком и 
Дибичем, которому помогали подполковник Карл Клаузевиц и майор Карл Фридрих Эмиль Дона. Поведение Йорка объясняется стремлением скрыть 
от французов свое намерение отделиться от «Великой армии». Наконец, 30 декабря 1812 года у Пошерунекой мельницы под Тау-роггеном была 
подписана конвенция о нейтралитете прусского корпуса на условиях, весьма близких к тем, которые первоначально предлагались Паулуччи. 

 Подписание конвенции «среди прусских войск... было принято  с величайшим восторгом», — вспоминал Клаузевиц (14). Имеется много 
свидетельств о переходе отдельных отрядов прусских войск на русскую сторону и совместных действиях русских и прусских сил (15). 

Заключение конвенции не санкционировалось прусским королем. Фрифрих Вильгельм III был обескуражен известием о договоре, отстранил Йорка 
от командования корпусом и отдал приказ о его аресте. Почему Йорк, не имея разрешения монарха, подписал соглашение с Дибичем? 

Существует мнение, что Йорк был вынужден заключить договор, так как был полностью отрезан отрядом Дибича (16). Однако, этот довод, 
мотивируя свои действия, даже Йорк не использует, ведь русский отряд не достигал и десятой части от прусского корпуса. 

 По мнению генерал-губернатора Восточной Пруссии Бюлова, поведение Йорка было «продиктовано не столько насущными ин тересами родины, 
сколько враждой с Макдональдом» (17). 

 Йорк в письме к королю объясняет свой поступок долгом вер ноподданного и истинного пруссака, который в изменившихся обстоятельствах 
действовал согласно национальным интересам (18). 

 Нельзя отрицать ни личный мотив, ни патриотические чувства  Йорка. Решающее значение имело, конечно, то, что стремительное отступление 
французов в последние дни декабря 1812 года подтверждало их поражение в войне с Россией. 29 декабря Йорку было передано адресованное Дибичу 
письмо начальника штаба I отдельного корпуса русской армии генерала Ф. Ф. Довре. В нем указывалось, что с началом активных наступательных 
операций прусский корпус, не вышедший из «Великой армии», будет рассматриваться как враждебный (19). Это могло привести к разгрому корпуса, 
ввергнуть Пруссию в войну с побеждающей Россией. 

 Сугубо военный аспект российской внешнеполитической актив ности, связанной непосредственно с Восточной Пруссией, дополнялся на рубеже 
1812—1813 годов действиями, нацеленными на пробуждение гражданского сопротивления французам. Из штаба русской армии распространялись 
отпечатанные на немецком языке воззвания к жителям Пруссии и сообщения о ходе боевых действий. Активную деятельность развернул созданный в 
Кенигсберге еще в июне 1812 года по инициативе Штейна Комитет по немецким делам. Он начал издавать в России журнал «Russlands trumph oder das 
erwachte  Еuгора» и призывал содействовать изгнанию французов. 

 В начале декабря 1812 года русское командование, обращаясь  к чувствам национального достоинства, призывало: «Восстаньте, немцы! Для Вас 
нас'тупил благоприятный момент отомстить за поругания, которые Вы терпели, и снова подняться в круг свободных наций». Выражалась надежда на 
народное восстание независимо от позиции немецких государей Русская армия готова была принимать восставших не только группами, но и 
поодиночке и обещала им помощь. Воззвание завершалось призывом объединить боевые силы русской армии и немецкого народа (20). 

 Русское командование не ограничивалось подобными обращениями. В «Воззвании к народам Германии» давались конкретные рекомендации по 
организации совместной борьбы против французских войск. Предлагалось прекратить все раздоры и, объединившись, встать под знамена 
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патриотических сил Германии; не оказывать никакой помощи врагу; всеобщей борьбой принуждать неприятеля покидать прусскую землю (21). 
Воззвание можно рассматривать как логическую программу развертывания партизанской войны на немецкой земле во время французского 
отступления. К этому можно добавить, что именно Кенигсберг стал местом картирования и дальнейшего пополнения русско-немецкого легиона, 
насчитывавшего к моменту вступления в Восточную Пруссию около 4 тысяч человек (22). 

 Привлечению немцев к сотрудничеству с русской армией слу жила четкая и последовательная установка в российских войсках на то, чтобы 
наладить хорошие отношения с местным населением. М. И. Кутузов призывал русских воинов: «...вступая в пределы соседственные, ...обходитесь с 
жителями, как с ближними, и, поражая коварного неприятеля, будьте защитниками мирных граждан» (23). Главнокомандующий приказывал казакам 
не грабить и не чинить обиды при вступлении в Пруссию (24). В первых числах декабря 1812 года по корпусам русской армии распространялся приказ 
офицерам следить за тем, чтобы «никто из нижних чинов не делал жителям ни малейших обид...», «первый в сем обличенный будет тотчас наказан 
смертью» (25).9 января 1813 года Кутузов предписывал войскам, вступившим в Кенигсберг, «чтобы обхождение с обывателями было такое, которое бы 
никакой причины к недовольству подать не могло. Собственность прусских обывателей чтобы была неприкосновенна...» (26). 

Особо подчеркивалось, что в политическом отношении Россия не стремится ни к государственному подчинению Пруссии, ни к отторжению каких-
либо ее частей. В воззвании к населению Восточной Пруссии 1 января 1813 года М. И. Кутузов подчеркивал, что российский император «не имеет 
ввиду никакого завоевания», что он лишь намерен «возвратить монархии Фридриха блеск ее и величие» (27). Через несколько дней 
главнокомандующий написал военному губернатору Мемеля генералу Паулуччи: «Его императорское величество приказывало, чтобы не возникло и 
подозрения, что мы имеем какие-то намерения овладеть Мемелем. Военная власть в этом городе будет осуществляться комендантом, городская же — 
властями, назначенными пруссаками. Город ни в коем случае не должен .быть присоединен к Курляндии» (28). При продолжении боевых действий 
предполагалось даже останавливать продвижение некоторых русских полков, если пруссаки начали бы роптать и проявлять неудовольствие (29). 

 В опубликованных документальных источниках имеется много  свидетельств доброжелательного отношения жителей провинции к русским 
войскам. Так, после вступления в Кенигсберг Кутузов писал: «Вообразить нельзя, как мы приняты в Пруссии. Никогда ни прусского короля, ни его 
войска так не принимали». В другой раз он отмечал, что «пруссаки встретили нас как братьев. Никого не хотят знать кроме Александра и, кажется, 
способны забыть своего короля» (30). 

 Для характеристики взаимоотношений русских и пруссаков показательны события, происшедшие после освобождения Кенигсберга. Прибывший в 
Кенигсберг командующий 1-м отдельным корпусом генерал П. X. Витгенштейн посетил вечером 7 января 1813 года городской театр и был тепло 
встречен жителями города. Витгенштейн также был доброжелателен к немцам. Он пригласил к себе старого прусского генерала и провозгласил: «Да 
здравствует король!»31. На следующий день к Витгенштейну прибыли представители местного дворянства. Вечером в гостинице был дан ужин и бал в 
честь русской армии. Пруссия выражала признательность и благодарность освободителям. 9 января российский генерал встретился с прибывшим в 
Кенигсберг генералом Йорком (32). 19 января во время празднеств, посвященных прусской монархии, Витгенштейн и все находившиеся в Кенигсберге 
русские генералы были приглашены в немецкое ученое собрание, а затем в Альбертину. 23 января Кенигсберг отправил своих депутатов к Александру 
I, чтобы засвидетельствовать свою преданность (33). В распространенной после освобождения прокламации Кенигсбергского магистра говорилось, что 
русские воины «не приводят в ужас миролюбивого гражданина... и мы в чувствовании своего счастья и с удивлением восклицаем: «Русские обходятся 
благородно в мире и с миролюбивыми!», горожане призывались «заслужить... благосклонность» русских и оказывать им «дружбу, любовь и истинное 
уважение и стараясь обратить в их пользу малое наше достояние» (34). 

 Определяя отношение немцев к русским солдатам как доброжелательное, следует все-таки разделить степень доброжелательности в момент 
освобождения от французского господства и после этого, во время квартирования русской армии на германской земле. Конечно, русские войска по-
прежнему воспринимались не как завоеватели, а как освободители и спасители мирных жителей от разорения, ведь именно русские полки, занимая ряд 
селений, предотвращали их сожжение. Так произошло в городе Лабиау, который был освобожден стремительным броском Егерского полка и отрядом 
Г. В. Розена. Французы смогли сжечь только два дома (35). Укреплению русско-прусских отношений способствовала продовольственная помощь 
России германскому населению. Известен факт, что к весне 1813 года власти Кенигсберга получили от русского командования 20 тысяч четвертей 
зерна (36). 

 Дальнейшее пребывание русских войск на немецкой земле неизбежно было связано с решавшейся путем реквизиций проблемой их снабжения. 6 
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февраля 1813 года прусский барон Г. Штейн, перешедший на службу к Александру I и направленный им в Восточную Пруссию для мобилизации сил и 
ресурсов края в помощь русской армии, сообщал Кутузову, что он передал административным властям Гумбиннена повеление главнокомандующего 
относительно того, чтобы «продукты, производимые в самих провинциях — мука, крупа, водка, дрова — должны быть поставляемы путем реквизиции, 
остальные же предметы должны быть оплачиваемы русским правительством» (37). Отметим, что в соответствии с первой статьей Тауроггенской 
конвенции в более привилегированном положении должны были находиться жители района, занятого нейтральным прусским корпусом. Здесь русские 
войска не могли «требовать никакого квартирного довольствия» (38). Хотя Восточная Пруссия таким образом была поделена на две части, практика 
реквизиций могла порождать трения между немецким, особенно сельским населением, и российским военным командованием. 

Не были исключены и конфликты между гражданским немецким населением и русскими солдатами и офицерами. В дневниковых записях одного 
из русских офицеров о пребывании в Инстер-бурге сообщалось о жалобе солдата на хозяина квартиры, в которой он остановился. Пруссак обходился с 
солдатом грубо, не кормил его и поселил в холодной комнате. За это немец был вызван к коменданту и наказан 25 ударами плети (39). 

Имеются свидетельства недоброжелательного отношения русских воинов к пруссакам. Офицер А. В. Чичерин писал в дневнике: «...наши расходы 
невелики, так как все, что нужно из провианта, мы берем у крестьян бесплатно. Каждый раз, как требуется гусь, его смерть сопровождается слезами и 
воплями. Я говорю пруссакам, что они все сожгли и залили кровью в России, так что с нашей стороны очень великодушно мстить лишь смертью 
курицы или овцы... я... считаю себя правым» (40). 

Таким образом, в целом доброжелательные русско-прусские отношения при размещении русских войск в Восточной Пруссии омрачались порой 
конфликтными ситуациями на бытовом уровне. 
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М. А. Клемешева 

РЕЛИГИОЗНАЯ   ОБСТАНОВКА  В   КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ   В   ПЕРВЫЕ   ПОСЛЕВОЕННЫЕ   
ГОДЫ 

 Открытость Калининградской области привела к тому, что здесь в последние годы существуют различные религиозные направления. В 1996 году 
было зарегистрировано 113 религиозных объединений, 15 конфессий и три благотворительные миссии милосердия. В настоящее время в области 
насчитывается более 60 храмов, хотя совсем недавно (до 1988 года) существовала только одна русская православная церковь -- Свято-Никольский 
храм, основанный на месте кирхи Юдиттсн. К русской православной церкви принадлежит восемьдесят процентов верующих жителей, а всего в 
области насчитывается 40 православных приходов. Они имеются почти в каждом городе и во многих поселках. Летом 1993 года образована 
Калининградская епархия во главе с епископом Балтийским Пантелеймоном. Стали издаваться ежемесячные «Калининградские епархиальные 
ведомости» — газета, со страниц которой ведется печатный диалог православной церкви с жителями Калининградской области. В силу своего 
геополитического положения здесь появились римско-католическая, евангелистско-лютеранская, новоапостольская конфессии, ориентированные па 
тесные свяли с Западной Европой. Существуют и другие религиозные общины: евангелические христиане-баптисты, «пятидесятники», адвентисты 
седьмого дни, свидетели Иеговы, церковь Преображения, общество сознания Кришны, общество мусульман. 

Митрополит Калининградский и Смоленский Кирилл в своих выступлениях не раз подчеркивал уникальную особенность нашего края -- здесь 
волею исторических судеб встретились многие культуры: встретились Восток и Запад. «Сегодня нам надо осознать,— говорил он, -- что забота об этой 
земле -- наша общая забота, забота всех, кто ее населяет - - русских, украинцев, белоруссов, литовцев, поляков, и, конечно же, тех, кто был незаконно 
изгнан из родных мест и ныне возвращается сюда - - сынов и дочерей немецкого народа. Встреча религиозных культур в нашей области не была просто 
холодным «сосуществованием». Она должна быть наполнена взаимным уважением, доброжелательностью и сотрудничеством ради общего будущего, 
ради блага каждого из нас» (1). 

Однако в первые послевоенные годы религиозная ситуация в Калининградской области складывалась иначе. Надзор за религиозными общинами в 
СССР осуществляли уполномоченные Совета по делам религиозных культов при Совете Министров СССР. В Калининградской области 
уполномоченным был назначен с январе 1947 года А. Глазких. В его аппарате состояли секретарь и переводчик. В задачи нового органа входило: 

 выявить и учесть функции религиозных общин и служителей  культов; 
 оформить и ввести их деятельность в установленные совет ским законодательством рамки; 
 наладить постоянное наблюдение за правильным проведением  в жизнь законоположений ʦ культах как со стороны самих общин, так и со стороны 

власти; 
установить  связь  е  религиозными  общинами   и  духовенством. 
 Речь прежде всего шла об оставшемся в области немецком населении. До войны в Восточной Пруссии ведущими были две религиозные конфессии 

- - лютеранская (охватывала 82 процента населения) и католическая (15 процентов). На православную приходилось 0,2 процента, иудейскую 0,5 и на 
остальные -- 0.3 процента. 

 Немецкое население в то время оказалось в сложной ситуа ции: немцы продолжали оставаться гражданами Германии, но подчинились до 
депортации советским законам, в том числе и в религиозной сфере: упорядоченности и строгой регламентации деятельности верующих. 

 Уполномоченный в первую очередь провел регистрацию немец ких религиозных общин, которые получили временный юридический статус. При 
этом в регистрационных документах ставилась обязательная приписка о том, что их регистрация не послужит поводом для отказа па выезд в 
Германию. 

 Основная цель регистрации состояла в прекращении отправ ления всякого рода религиозных служб без соответствующего надзора со стороны 
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органов Советской власти и закреплении служителей культа за определенным обществом, чтобы они не превращались в «бродячих проповедников» 
(2). В инструкции по регистрации, в частности, указывалось, что религиозное общество может быть зарегистрировано с выдачей ему уполномоченным 
Совета по делам религиозных культов соответствующей справки при условии наличия у него молитвенного здания, приспособленного специально для 
этой цели. Кроме того, «для оформления регистрации религиозного общества, - - говорилось в инструкции. — требуется заявление, подписанное не 
менее, чем двадцатью совершеннолетними местными жителями». Наряду со многими ограничениями в правах инструкцией предусматривался и такой 
запрет: «Не допускается совершение каких-либо религиозных обрядов в государственных, общественных учреждениях и на предприятиях» (3). 

В   1947  году  уже   зарегистрировалось   несколько  религиозных обществ: от лютеранской церкви -- 6, от католической -- 5 и от баптистской — 1 
(4). Ниже приводятся названия зарегистрированных религиозных общин и количество состоявших в них верующих. 

От  лютеранской   церкви   религиозное   общество.   Юдиттен 50 человек; Понарт -- 100 человек; Луизен-Кирхе — 200 человек; Шарлотенбург - - 
250   человек;   поселка   Липп — 200   человек; Фригофскапелла -- 150 человек. 

От римско-католической церкви религиозное общество: «Проп-строй» - - 150 человек; Святой Елизаветы — 75 человек; Святого Адальберта -- 60 
человек; Святого Иосифа — 75 человек; Святой Семьи — 10 человек. 

 От баптистской секты религиозное общество: Фридгофскапел- ла — 60 человек (5). 
 Священнослужитель оставался каждый при своей общине, хотя многие молитвенные дома были разрушены. Выборы того или ино го руководителя 

общины проходили только в рамках общины. Так, в лютеранской церкви старшим пастырем был избран Хуго Линк. Его воспоминания опубликованы в 
Германии. В римско-католической церкви старшим священником стал Пауль Хоппе, а от баптистов проповедником выступал Г. Р. Феннер (6). 

 В архиве представлены характеристики советских органов на  этих служителей церкви, где особо подчеркивалось наличие высшего образования, 
знание ими нескольких языков, законопослушность, лояльность к Советской власти, что давало возможность получить нужную информацию (7). 

 Только при условии регистрации в органах Советской власти  священнослужители, обслуживающий персонал кирх и их семьи; могли 
рассчитывать на получение продовольственных карточек, что было нередко вопросом жизни и смерти в условиях голода. Служители культа 
снабжались по нормам служащих госучреждений. Так, в августе 1947 года продовольственные карточки получали 22 служителя римско-католической 
церкви и 16 лютеранской. Эти данные косвенно говорят о том, сколько представителей немецкого духовенства осталось в городе. 

Периодически уполномоченный А. Глазких подавал информационные отчеты председателю Совета по делам религиозных культов при Совете 
Министров СССР Полянскому. В них указывалось, что «верующие активности большой не проявляют, так как все хотят уехать» или отмечал, что 
«молитвенные здания в порядок не приводятся. Многие из них только носят названия, а по сути большинство - - это подвалы или комнаты в 
разрушенных зданиях, которые не могут быть использованы для других целей» (8).  

 Всего по области насчитывалось тогда 116 молитвенных зданий, из которых 55 — в Калининграде. Однако только 29 из них были пригодны для 
ведения служб (9), при этом действующими считались девять и используемые для других целей — тоже девять (10). 

 Деятельность религиозных общин в основном сосредотачива лась в Калининграде. Иногда священнослужители выезжали в районы, но с согласия 
уполномоченного (II). Чаще всего из них бывал Хуго Линк. Пунктами его поездок были Циммербуде (Светлый), Раушеп (Светлогорск), Кранц 
(Зслепоградск), Велау (Зна-менск), Лабиау (Полесск), В деревнях и городах он совершал обряды, вел службу. Иногда такие выезды длились в течение 
нескольких месяцев (12). 

 Особую группу верующих составляло общество домов мило сердия - - диаконисе. Это заведение закрытого типа насчитывало свыше двухсот 
человек. К нему относились также монахини общин «Святой Елизаветы» (более семидесяти человек) и «Святого Семейства» (более тридцати человек) 
(13). Основным же занятием считалась благотворительная работа медсестрами. Некоторые монашки заботились о детях, чьи матери были тяжело 
больны. Кроме того диакониссы посещали и сирот, живущих в отдаленных районах области. В своих воспоминаниях Хуго Линк писал, что «многие 
русские испытывали большее доверие к монашкам, чем к русским медсестрам» (15). Судьба диаконис печальна. Большинство из них умерли от голода 
и болезней (15). 

 О детях заботились ттс только монашки, но и члены общин. А. Глазких в информационном отчете в главе «Факты незаконных действий 
религиозных групп верующих и их служителей культов» отмечал, что община «Луизсн-Кирхе» воспитывала шестерых немецких детей, а также 
русских беспризорников, получая на них хлебные карточки. Католики 'Святого Адальберта» занимались пожертвованием, вместе с лютеранами вели 
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религиозную пропаганду среди учеников школ (16). 
 Несмотря на помощь больным и немощным, общество диако нисе и монахини «Святой Елизаветы» так и не были официально зарегистрированы и 

за ними не закреплялось помещение областной туберкулезной больницы. Официальная причина отказа была сформулирована так: «ввиду 
отрицательного воздействия на психологию больных советских граждан» (17). Администрация в лице отдела здравоохранения в письме в 
исполнительный комитет Калининградской области указала еще одно основание для выселения: «Необходимо оставить себе имущество монахинь» 
(18). 

 Часто дома священников подвергались обыскам. Хуго Линк вспоминал, что целью обысков были, видимо, поиски документов, бумаг, записей о 
церковной жизни. Он отмечал, что в результате таких действий около 3500 документов было уничтожено. Между немецкими религиозными общинами 
и властью случались конфликты. В апреле 1947 года комендант Кенигсберга неожиданно запретил вести службу в Понартской церкви, а затем церковь 
и вовсе закрыли (19). 

Отношения же между русскими переселенцами и немецкими верующими складывались иначе. В одном из документов говорится, что «русское 
население иногда прибегало за помощью в проведении обрядов к немецкому духовенству» (20). Особенно это касалось рождения детей, венчания и 
проводов умерших родственников (21). Часто русские посещали немецкие храмы, их привлекали туда «божественное пение и литургия» (22). 

В 1947 году начался массовый выезд немецкого населения с территории Калининградской области. Все зарегистрированные религиозные общины 
покинули эту территорию уже к марту 1948 года (23). 

 Немецкие религиозные организации являлись не единственны ми на территории Калининградской области в первые послевоенные годы. 
Уполномоченный по делам религии А. Глазких докладывал, что уже с февраля 1948 года среди переселенцев области имелись баптисты-молокане 
(одна из сект, поглощенных баптистами, называла себя «сухие баптисты», так как выступала против водного" крещения). Большой наплыв «сухих 
баптистов» был из Курской, Орловской, Воронежской областей, Белоруссии (24). 

 Особую тревогу органов власти вызывало появление право славных. Их было больше, чем баптистов. Письма-прошения об открытии православной 
церкви буквально завалили стол уполномоченного. 

 Дело в том, что в годы войны и последующие несколько лет  в стране наблюдался всплеск религиозности. Это обстоятельство было учтено в 
соответствующем постановлении правительства от 1 декабря 1944 года № 1643 «О православных церквях и молитвенных домах», которое содержало в 
себе следующие положения: 

«1) Запретить закрытие зарегистрированных в установленном порядке церквей; 
2)  разрешить Совету по делам русской православной церкви 1 при Совнаркоме СССР удовлетворить следующие ходатайства об открытии:   если в  
районе  или городе нет действующих  церквей или действующая церковь находится на значительном расстоянии от места жительства заявителя, то 
разрешить эти вопросы в пользу последнего; 
3)  запретить переоборудование церковных зданий для других  целей без разрешения Совета; 
4) установить,   что  сНос   и   разборка   церковных  зданий  допускается по распоряжению исполкома в исключительных случаях (при угрозе обвала и т. 

д.) при наличии технического акта и по заключению уполномоченного Совета» (25). 
 В 1947 году документ был дополнен еще одним немаловажным постановлением «Об удовлетворении просьбы об открытии церкви независимо от 

количества действующих церквей в городе или районе» (26), касающимся не только русской православной церкви. 
 В действительности же дело обстояло далеко не так гладко,  как предписывалось в постановлениях СПК. Недаром постановление 1944 года и 

дополнение к нему 1947 года являлись строго секретными, в открытой печати не публиковались. 
 В декабре 1947 года к уполномоченному по делам религиозных культов явился священник К- П. Поливанов. При его непосредственном участии 

инициаторы стали собирать подписи об открытии русской православной церкви. Однако вскоре эта работа была прервана в связи с началом кампании 
по выборам в местные органы Советской власти (27). 

 Оживление религиозных настроений среди советских переселенцев начало активно проявляться в связи с отъездом немцев, распадом религиозных 
обществ и закрытием молитвенных зданий. Были зарегистрированы случаи, например, в Московском районе, когда русские верующие просили 
католического священника при отъезде передать русским ключи от костёла (28). Всего за 1948—1949 годы было подано 15 заявлений из разных 
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районов области: Зеленоградского, Гвардейского, Черняховского и других. 
 Отсутствие подходящего строения являлось главным тормозом в развертывании деятельности инициативных групп верующих (29). Русских 

церквей здесь не было, а требовать передать костел русским православным в то время считалось кощунством. Было даже внесено предложение в 
облисполком о снятии куполов с немецких кирх, используемых под складские помещения, чтобы они своим видом не напоминали церквей и меньше 
бы служили центром притяжения верующего населении (30). 

 В 1948 году в Калининграде было зарегистрировано четыре  религиозные группы в следующих районах: в Калининградском — 300 человек при 
ПБК-2; в Сталинградском - 100 человек по улице Комсомольской; в Московском - - 20 человек по улице Л. Невского. Имелись также группы в 
Приморском, Железнодорожном, Гвардейском и Черняховском районах. В конце 1948 года разрозненные религиозные группы сделали попытку 
сблизиться в общем поиске молитвенного здания (31). 

Отчаявшись найти у местных властей поддержку, верующие послали прошение в Совет по делам русской православной церкви при Совете 
Министра СССР (32). Однако надежды не оправдались,  положительного  результата  не было достигнуто, 

 Характерным явлением в распространении православия в Ка лининградской области были постоянные наезды священнослужителей из Литвы. В 
информационном отчете в январе 1949 года А. Глазких подчеркивал, что «активность верующих не затихает, а усиливается, наезды священников 
(Краснознаменский, Славский, Советский районы) для совершении религиозных обрядов на дому у колхозников и у других граждан и поездки в Литву 
стали обычным явлением». Так в декабре 1948 года в селе Тимирязевка Славского района колхозники пригласили к себе священника из Литвы для 
массового крещения детей. Наиболее известными среди местного населения были священнослужители Е. Н. Соловьев из Таураге, И. К- Маевский из 
Кибартая (33). 

 Обеспокоенный положением верующих в Калининградской об ласти патриарх Московский и Всея Руси посылает сюда представителей 
Вильнюсского архиепископства для решения вопроса об открытии церкви, но их ходатайства местными органами были отклонены (34). 

 Государственный архив Калининградской области располагает  документами о составе верующих. Наиболее активными были переселенцы из 
Тамбовской. Воронежской, Курской областей. По возрасту среди верующих преобладало старшее поколение, в основном женщины. Например, 
организованная А, И. Орешниковым группа в марте 1948 года насчитывала 24 женщины и двух мужчин. Из них в возрасте 50—70 лет - - 17 человек, 
25—30 лет -четыре человека. В социальном плане группы были пестрыми: здесь находились и члены семей колхозников и офицеров Советской Армии 
и флота, и репатрианты, и лица, арестованные органами КГБ, а также коммунисты, занимающие высокие посты. Среди 26 человек (одной из 
инициативных групп) 50 процентов были члены Коммунистической партии (35). 

 Открытие русской православной церкви в Калининградской  области в те годы так и не произошло. В информационных отчетах А. Глазких 
председателю Совета по делам религии при Совете Министров вопрос — быть или не быть православной церкви в Калининградской области — звучал 
постоянно, а приводимые им факты свидетельствовали о ее необходимости. Но вскоре Москва освободила уполномоченного от своих обязанностей: 
«Вопросами русской православной церкви, -- говорилось в письме из Совета, -- Вам заниматься не следует» (36). 

 В связи с тем, что, начиная с  1948 года, не было зарегистри ровано ни одно религиозное общество, 4 ноября  1950 года должность 
уполномоченного была упразднена. Таким образом,  формально Калининградская область до начала перестройки оставалась атеистической. 
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М. Г. Шендерюк 

СОЦИАЛЬНЫЙ   ПОРТРЕТ ПЕРЕСЕЛЕНЦА 
 В комплексе материалов по истории заселения Калининградской области есть сведения о переселенческих семьях, прибывших в колхозы и совхозы 

в 1947 году согласно правительственной программе заселения и освоения сельских районов нового края, которые позволяют нарисовать социальный 
портрет переселенца. В архивных фондах ГАКО основу этих сведений составляют эшелонные списки и акты о прибытии эшелонов (1),к которым 
прилагались анкеты-заявления, содержащие развернутую характеристику главы переселенческой семьи. Однако большинство анкет утеряно, а если 
они и встречаются, то часто не имеют отношения к эшелонным спискам, некоторые из них, вероятно, характеризуют «внеплановых» переселенцев, 
оформлявшихся «на местах». 

 Всего выявлено 288 анкет-заявлений (2),которые, хотя и не да ют возможность в полной мере охарактеризовать социальную структуру сельского 
населения области в первые годы ее освоения, служат хорошей иллюстрацией социального облика переселенца. Для более широкого и полного 
использования информационного потенциала анкет их сведения кодировались и обрабатывались на ЭВМ. Вот некоторые результаты дескриптивной 
статистики. 

 Большинство переселенцев были людьми молодыми: 40,3% - в возрасте до 30 лет, 64,3% - - до 40; при этом у 4!,1% из них не было детей, а 41,6% 
имели детей в возрасте до семи лет (всего переселенческих семей с малолетними детьми было 38,9% от общего числа, из них каждая пятая не имела 
мужчины-кормильца). 

 Уровень образования переселенцев был довольно низким: 66,3% окончили не более четырех классов, еще 27,4% -- пять-восемь классов, только 16 
человек имели среднее образование, один -- закончил техникум и один -- институт. 

Посмотрим,   как   образовательный  уровень   зависел   от   возраста переселенцев.  
 

Образование   

Возраст, лет 

17—20 21—30 31—40 41—50 51 и старше 

неграмотный   
0 5,4 24,3 40,6 29,7 

до 4х классов 4,5 6,7 25,3 30,5 13,0 

неокопч. среднее   3,8 65,8 21.5 8,9 0 

среднее  0 62,5 25,0 12,5 0 

среднее спец. 0 100,0 0 0 0 

высшее 
0 0 0 100.0 0 

 
Таблица показывает, что среди лиц с неоконченным средним и средним образованием около 2/3 составляли люди моложе 30 лет, тогда как 

большинство неграмотных принадлежало к старшим возрастным группам (70,3% - старше 40 лет). Поскольку со средним специальным и высшим 
образованием было лишь по одному человеку, о распределении их по возрастным категориям говорить не приходится. 

 Анализ содержания анкет-заявлений дает возможность выделить социальные и профессиональные группы переселенцев. 84% составляли 
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крестьяне, 11,5% - рабочие и лишь 4,5% считали себя служащими. Анкетируемые назвали более 30 различных специальностей, которые 
представлялось целесообразным разделить на одиннадцать групп. Большинство переселенцев было связано непосредственно с сельскохозяйственным 
производством (73,9% составляли полеводы, животноводы и механизаторы), 16,1% имели рабочие специальности. Кроме того из числа лиц с 
сельскохозяйственными профессиями, связанными с применением преимущественно физического труда, пятую часть составляли работники профессий 
индустриального типа механизаторы (трактористы, комбайнеры, шоферы). Работники сельскохозяйственных профессий отличались самым низким 
уровнем образования: из полеводов и животноводов только 2,3% закончили среднюю школу, а среди механизаторов таких не было ни одного. 

 Среди работников сельскохозяйственных профессий были ли ца административно-управленческого аппарата (три председателя колхоза и 
пятнадцать бригадиров полеводческих и животноводческих бригад), которые могли бы быть отнесены к категории служащих, но, поскольку 
рассматривалась специальность, а не должность, эта группа работников не выделялась. 

 Важной характеристикой переселенцев являлась их партий ность. Более пятой (21,2%) всех переселенцев составляли комсомольцы и коммунисты, 
которые присутствовали в большинстве профессиональных групп. При этом, если среди полеводов и животноводов их было 16,3%, то в группе 
рабочих их число достигало 37%. Кроме того более половины коммунистов были людьми моложе 30 лет, а возраст 80% из них не превышал 40 лет. 
Стремясь сегодня избавиться от стереотипов в оценке послевоенного заселения Калининградской области, нельзя полностью отвергать факторы 
морально-политического характера (не преувеличивая их значения), иначе картина будет неполной. 

Интересную дополнительную информацию к социальной характеристике переселенцев несет признак «стаж работы в колхозе», категории которого 
представлены абсолютным числом лет. Средний стаж работы в колхозе составлял десять лет (при среднем возрасте 36 лет). Однако это число 
нивелирует имевшие место существенные различия в стаже. Выделилось две крупные группы (по 24,3% каждая), охватив около половины всех 
переселенцев: со стажем менее года и со стажем 17 лет. Это свидетельствует о том, что население сельских районов новой области в первую очередь 
формировалось как темя, кто работал в колхозах страны с начала коллективизации, так и людьми, еще вчера не имевшими отношения к сельскому 
хозяйству (значительную часть последней категории составляли демобилизованные из Советской Армии). 1 

 Поскольку местом выхода переселенцев было названо более 40 областей и республик, проведена их группировка согласно существовавшему 
территориально-экономическому районированию СССР. Однако некоторые военнослужащие, закончившие войну в Восточной Пруссии, а затем 
приехавшие в Калининградскую область после демобилизации уже со своими семьями, «местом выхода» обозначали «демобилизован из СА», поэтому 
для этой категории переселенцев район выхода определить не удалось, и они отнесены в отдельную группу. Самые многочисленные группы 
переселенцев представляли Центрально-Черноземный (23,6%) и Поволжский (24,7%) районы, значительна была и группа выходцев из Белоруссии 
(16,7%). Надо отметить, что, хотя рассматриваемые материалы о 288 семьях переселенцев охватывают не более 3% прибывших в сельские районы края 
в 1947 году, в них отразилась практически вся география мест выхода. За исключением Калужской, Псковской, Ульяновской, Ярославской областей и 
Марийской АССР, в анкетах представлены все области и республики, предусмотренные правительственным постановлением от 9 июля 1946 года. С 
данными о районах выхода переселенцев связан их национальный состав. 

 Большинство переселенцев составляли русские (69,8%), вто рое по численности место -- 15,6% -- занимали белорусы (45 из 48 выходцев из 
Белоруссии), компактную группу — 8,7% -- представляли чуваши (25 из 36 прибывших жителей Волго-Вятского района). 

Анализ национально-территориальных показателей с очевидностью свидетельствует о том, что многие переселенцы являлись выходцами из тех 
областей России и Белоруссии, которые наиболее пострадали в годы войны. По данным о поло-возрастном составе переселенцев пятую часть всех 
прибывших семей составляли семьи, потерявшие кормильца, из них 48,4% имели детей в возрасте до семи лет. 

Таким образом, сводка и обработка материалов анкет переселенцев па ЭВМ позволяет судить о социальной структуре сельского населения края в 
послевоенные годы, делает материал более наглядным, упрощает анализ, позволяет сопоставить различные показатели и выявить связи между ними. 
Сведения архивных документов, записанные в память ЭВМ, могут быть использованы в дальнейшем для решения информационно-справочных задач и 
при создании базы данных (своеобразного фонда архива машиночитаемых данных) по всему комплексу материалов по истории заселения 
Калининградской области. 
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1. ГАКО, ф. 183, оп. 5, ед. хр. 10—33, 42—64. 

2. ГАКО, ф. 183, оп. 5, сд. хр. 38, 39, 42, 44, 46, 49, 50, 54, 64. 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ. 
ИНФОРМАЦИЯ. 

РЕЦЕНЗИИ 
 

 
 
 
 

ХIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ   КОНГРЕСС АРХИВОВ 
2—7 сентября 1996 года в Пекине (Китай) состоялся XIII Международный конгресс архивов, в котором приняло участие 2600 делегатов от 130 

стран мира. 
 В состав делегации Архивной службы России и Российского общества историков-архивистов, состоящей из 20 человек, калининградских 

архивистов представляла Галина Игнатьевна Щеглова — председатель комитета по делам архивов администрации области. 
 Тема конгресса «Архивы в конце XX столетия: оценка прошлого и взгляд в будущее». 
 На четырех пленарных заседаниях конгресса обсуждались до клады: «Международное сотрудничество архивистов со времени Брюссельского 

конгресса 1910 года» (Нидерланды), «Преемственность и изменения в структурах и инфраструктурах архивного законодательства» (Китай), 
«Взаимодействие архивной теории и практики после опубликования Голландского справочника 1898 года» (Канада), «Влияние информационных 
технологий на архивы и архивную деятельность» (Франция). 

 Были заслушаны и обсуждены пятнадцать содокладов. От рос сийской делегации выступил руководитель управления научной информации и 
международных связей Росархива Владимир Петрович Тарасов с докладом «Сотрудничество в кризисных ситуациях: международные действия по 
спасению архивов». 

 В процессе работы состоялись заседания комиссий, ассоциаций, отделов и отделений Международного совета архивов, рассмотрен широкий 
спектр проблем теории и практики архивного дела, вопросы практической деятельности и взаимодействия рабочих органов МСА. Участники конгресса 
ознакомились с богатыми по содержанию экспозициями (выставками), на высоком уровне подготовленными архивистами Китая и вобравшими в себя 
международный опыт архивных служб разных стран мира. Большой интерес посетителей вызвали экспозиции: «Достижение архивного дела в Китае», 
«Архивное и офисное оборудование», «Литературно-художественные архивы», «Противопожарные меры в архивах». На выставке, обозначенной 
«Международные архивные издания», экспонировалась и книга «Восточная Пруссия*, подготовленная комитетом по делам архивов администрации 
области, областным госархивом, Калининградским государственным университетом и изданная Калининградским книжным издательством. 

Участникам конгресса была предоставлена возможность посетить китайские архивы, совершить экскурсию на Великую Китайскую стену, 
познакомиться с памятниками истории и культуры Китая. 

ɻ. ʀ. ʑʝʛʣʦʚʘ 
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НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  ПО  ИСТОРИИ ТЕРРИТОРИЙ БЫВШЕЙ   ВОСТОЧНОЙ   ПРУССИИ.   1945—1950   
годы. КОЛЛОКВИУМ В ТРАВЕМЮНДЕ 

17—19 января 1997 года в пригороде Любека Травсмюндс состоялась творческая встреча историков и архивистов России, Германии, Польши и 
Литвы. Встреча была организована Академией Балтийского моря. Обсуждалась узкоспециальная научная тема, в основе которой лежат исследования, 
посвященные совместному проживанию русских и немцев, поляков, литовцев и немцев на территории бывшей Восточной Пруссии в 1945—1950 годах. 

 Коллоквиум открылся докладом председателя комитета по де лам архивов Калининградской области Г. И. Щегловой, в котором был сделан анализ 
состава фондов государственных архивов Калининградской области за указанный период. В настоящее время исследователи используют в своей 
работе документы временных управлений по гражданским делам при военных комендатурах города и крепости Кенигсберг, а затем Особого военного 
округа, а также документы созданных в 1946 году областного, городских и районных управлений по гражданским делам. 

 В мае 1947 года началось комплектование Государственного архива документами современного периода. Фонды архивов по рассматриваемому 
периоду пополняются за счет поиска и приобретения документов в отечественных и зарубежных архивах и библиотеках, путем приема на хранение 
документов личного происхождения. 

 Значительное количество документов введено в научный обо рот в результате преобразования бывшего архива Калининградского обкома КПСС в 
Центр хранения и изучения документов новейшей истории. 

 Документы калининградских архивов доступны сегодня не только местным ученым, но и исследователям других стран, занимающихся 
соответствующей тематикой. 

 О состоянии и перспективах исследований событий периода 1945—1950 годов рассказал в своем выступлении заведующий научно-творческой 
лабораторией Г. В. Кретинин. Конкретными были выступления ученых Калининградского государственного университета. Доцент М. А. Клемешева 
исследовала религиозную ситуацию, сложившуюся в области в этот период; формированию этно-культурной общности в Калининградской области 
посвятил свой доклад доцент Ю. В. Костяшов. 

 Дискуссионным был доклад историка из Киля Ф. Фробарта.  Много и плодотворно поработавший в центральных и калининградских архивах, 
Фробарт исходил из «традиционности российской и советской внешней политики, строившей в регионе базу для действий против Литвы и Польши». 
Исходя из данного тезиса, излагался и остальной материал, основное внимание в котором уделялось созданию «лагерного образа» жизни немецкого 
населения, снабжения за его счет войск Красной Армии, дислоцировавшихся в области. По мнению Фробарта, единственный хорошо спланированный 
и успешно завершенный период в истории развития Калининградской области -- это период 1945—1948 годов, в результате которого была завершена 
смена одного населения другим. 

 Возражение участников коллоквиума вызвало обозначение Фробартом первых послевоенных лет в области как «период канибализма». 
Без ответа остался вопрос Фробарту со стороны лругого немецкого исследователя профессора X. Лсмберга (Марбург); <-.Как же тогда оценивать 

тысячи благодарственных писем Сталину от немецких переселенцев?» 
Проблеме заселения Клайпедского края гражданским населением было посвящено выступление доктора А. Арбушаускапте (Клайпеда). По ее 

мнению заселение Калининградской области и Клайпедского края тесно взаимосвязаны, ибо часть немецкого населения сразу же после окончания 
военных действий переходила в Литву и пыталась устроиться там. Продолжил эту же тему и другой представитель Клайпеды доктор В. Варейкис. 
Литовские ученые докладывали результаты достаточно обширного исследования. И все же, с чем согласились и они. этот период требует 
дополнительного изучения. Например, много неясного в том, как проходила передача власти от военного гражданскому управлению Мемеля, когда 
произошла смена названия города. По мнению В. Варейкиса шла советизация, а не литуанизапия Клайпедского края, что, видимо, нельзя воспринимать 
столь категорично, нужен новый поиск аргументов. Ведь получил же город литовское название Клайпеда, а не какое-то иное, связанное с топонимикой 
советского периода? 

Интересным было выступление немецкого историка Б. Фиша о советских военных комендатурах в Кенигсберге летом 1945 года. Фиш работал в 
Государственном архиве Калининградской области непосредственно перед коллоквиумом и потому его доклад был хорошо аргументирован и вполне 
исчерпывающим. 
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Достаточно интересно звучала на коллоквиуме тема лереселн-ния в Мазуры и с Мазур. Л. Бельнит (доктор из Торуня, работающий в Лейпциге) вел 
речь о национальном сознании мазур после 1945 года. О переселенцах в Мазурах рассказывал С. Нсзен-хенер (Билефельд, ФРГ), а о мазурах, 
оказавшихся в Германии, — А. Коссерт (Берлин). 

В дискуссиях приняли участие декан исторического факультета КГУ В. И. Гальцов, заведующий кафедрой того же факультета В. В. Сергеев, 
директор Центра хранения и использования документов новейшей истории Т. А. Прошина и заведующая отделом Государственного архива 
Калининградской области И. Е. Криворуцкая. 

 В заключение участники коллоквиума не только пришли к мне нию о сходстве многих событий, фактов в истории юго-восточного региона 
Балтики, но и признали самостоятельность в развитии его каждой части: Мазур ли, Калининградской области или Клай-педского края. Данное 
обстоятельство служит основанием для новых исследований и новых дискуссий. 

ɻ. ɺ. ʂʨʝʪʠʥʠʥ 

О ЗОНАЛЬНОМ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ АРХИВОВ 
4—6 июня 1996 года в Калининграде состоялось заседание зонального научно-методического Совета и семинар работников архивных учреждений 

Северного и Северо-Западного районов Российской Федерации, В его работе приняли участие руководитель аппарата администрации области А. И. 
Григорьев, архивисты Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Калининградской областей, Санкт-Петербурга, Карелии. 

 Совет рассмотрел актуальные проблемы архивного дела  на современном этапе развития общества. Участники научного совета обсудили доклад 
заместителя начальника отдела организации использования и публикации документов Росархива Т. В. Павловой «О работе архивных учреждений по 
организации использования архивных документов в условиях рыночной экономики». Основные положения доклада нашли развитие в выступлениях 
представителей областей. 

 Особый интерес вызвали сообщения О. А. Наумовой (Вологда) «О совместной деятельности архивистов и представителей общественных 
организаций по использованию архивных документов», В. Н. Поломодова (Архангельск) «О формах оказания платных услуг и договорных работ по 
использованию документной информации», Г. И. Щегловой (Калининград) «Из практики сотрудничества с зарубежными коллегами и клубом 
краеведов по организации использования документов архивов», О. А. Ленсу (Карелия) «О подготовке документальных публикаций с. издательствами, 
научными организациями, общественными объединениями и другими заинтересованными организациями». 

Обсуждены результаты методической работы архивных учреждений, программа организационно-методического центра по работе с документами 
личного происхождения на 1996—1998 годы, рекомендации по проверке обеспечения сохранности документов и организации делопроизводства в 
современных условиях и другие методические вопросы. 

 Рассмотрены планы работы Совета, научно-исследовательской  и методической работы архивных учреждении Северо-Западной зоны на 1997 год. 
 Состоялось заседание «Круглого стола» с обменом мнениями  руководителей архивных органов региона по вопросам реализации Закона 

Российской Федерации «Об Архивном фонде Российской Федерации и архивах» и о совершенствовании сети архивных учреждений. 
Участники семинара и научного Совета ознакомились с практикой работы Государственного архива Калининградской области и архивного отдела 

администрации Зеленоградского района. Совершили экскурсию по историческим и памятным местам Калининграда. Была развернута выставка 
альбомов, плакатов, буклетов и других публикаций, подготовленных архивными учреждениями региона. 

ɻ. ɸ. ɼʘʰʝʚʩʢʘʷ 
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О МЕЖВУЗОВСКОЙ  НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 Современная идеология и политическая практика представляют собой сложный конгломерат различных, нередко противоречивых и 

противоположных учений и концепций. Либерализм и консерватизм выступают среди них как основные направления общественно-политической 
мысли. История нового и новейшего времени показывает некий круговорот либеральных и консервативных импульсов, их определенную цикличность, 
когда либеральный этап в жизни того или иного общества сменяется консервативным и наоборот. Учет такого эффекта маятника представляется очень 
важным при подходе к проблеме типологизации общественно-политических процессов прошлого и настоящего. 

 Другим не менее важным направлением в политической тео рии и практике XVIII—XX веков является национализм. Силу его разрушительного и 
созидательного воздействия человечество в наибольшей степени испытало в первой половине и в середине нынешнего столетия. В настоящее время 
наблюдается несомненный ренессанс национальных идей, лозунгов и движений на значительной территории земного шара. 

 Обсуждению проблем истории либерализма, консерватизма и  национализма была посвящена межвузовская научная конференция, организованная 
кафедрой зарубежной истории исторического факультета КГУ 20—21 ноября 1995 года. Программу конференции составили доклады преподавателей 
кафедры, а также ученых из Брянска, Вологды, Новгорода. Пскова и Сыктывкара. Всего программа конференции включала шестнадцать докладов. 

 По результатам конференции издан сборник научных статей «Национализм, консерватизм и либерализм в новой и новейшей истории Запада». В 
первом разделе сборника представлены статьи на исторические темы: проблемы формирования сербской нации в XVIII веке, различные проявления и 
парадоксы английского либерализма середины XIX века, внешнеполитические аспекты ирландского национального движения, политическая теория А, 
де Токвиля, отношение Сунь Ятсена к ценностям западной модернизации, сюжеты о национализме и консерватизме из истории Германии и США XX 
века. Второй раздел содержит историографические материалы. Большая часть их обращена к российским исследователям западного либерализма н 
консерватизма. Кроме того, рассматриваются отдельные моменты французской и английской историографии. Сборник можно приобрести на кафедре 
зарубежной истории. 

ɺ. ɺ. ʉʝʨʛʝʝʚ 
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ВАЖНАЯ СТРАНИЦА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Как образовалась Калининградская область? Какие международно-правовые обстоятельства этому предшествовали? Признаны ли в Европе 

политические реалии, определенные итогами второй мировой войны и в том числе территориально-политические изменения границ СССР (теперь 
России)? Указанные вопросы -не плод праздного любопытства, они отражают стремление жителей самой западной, всех россиян определить, что несут 
каждому из них бурные перемены международно-политической жизни 90-х годов, насколько прочен сегодня статус наших границ, отношение 
европейских стран -- соседей к России и ее пограничным территориям. 

Размышляя над этими и другими проблемами непростой истории становления Калининградской области, обращаешься к опыту и событиям 
прошлого, интерес к которому усиливается у жителей края. В этом смысле вполне закономерен интерес калининградских историков и краеведов к 
вопросу международно-правовых факторов, связанных с образованием Калининградской области, к 50-летию которой вышло ряд интересных работ. 
Можно сказать, что на Калининградской земле сложилась школа краеведения, связанная с изучением различных аспектов истории края. Пример тому - 
- выход коллективной монографии ученых-историков «Восточная Пруссия. С древнейших времен до конца второй мировой войны». Ее как бы 
тематически продолжает работа специалиста по новейшей истории Европы и США, историка-международника Л. В. Золова «Калининград, Россия», 
вышедшая в издательстве «Янтарный скал». 

Жанр своего очерка А. В. Золов определил как документально-аналитический. Автор совершает экскурс в историю Восточной Пруссии, опираясь 
на источниковый материал, исследования зарубежных и советских {российских} авторов, а также местных краеведов. Ему удалось, не впадая в 
крайности, показать как земля пруссов стала частью формирующегося германского государства, раскрыть соперничество великих держав в этом 
регионе, роль России в событиях на территории Восточной Пруссии в XVIII - - начале XX веков. Именно в это время окрепшая Пруссия, а затем и 
Германская империя вынашивали далеко идущие аннексионистские планы в отношении соседних государств. Восточная Пруссия являлась 
постоянным плацдармом политики «Натиска на Восток». Наибольшее значение для фашистской агрессии Восточная Пруссия приобрела в период 
второй мировой войны. В результате Восточно-Прусской операции 1945 года был ликвидирован  опасный форпост германского  милитаризма  па 
востоке. 

Однако автор справедливо отмечает, что «судьба Восточной Пруссии решалась не только на полях сражений. Не мсттее упорная борьба шла за 
столом дипломатических переговоров» *. Анализ международно-правовых аспектов составляет важнейшую часть исследования А. В. Золова. 
Отношение к будущему Германии и Восточной Пруссии со стороны СССР и его партнеров по антигитлеровской коалиции рассматривается во второй 
главе очерка, наиболее интересной и важной с точки зрения выяснения позиций великих держав по интересующим автора вопросам. 

А. В. Золов привлек значительный материал для обоснований своей аргументации. Это — прежде всего документальные источники, в ряду которых 
важное место занимают переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании во время 
Великой Отечественной войны, материалы союзнических конференций периода воины, сборники, посвященные советско-английским и советско-
американским отношениям в изучаемый период. Использованы в книге мемуары У. Черчилля, содержащие интересные сведения о позиции наших 
западных союзников по антигитлеровской коалиции, исследования советских (российских) и западных историков. 

А, В. Золову удалось показать, как сложно и драматично решался державами вопрос о будущем Германии. Еще в начале войны США и Англии 
казалось, что Советский Союз вряд ли выдержит нацистский напор. Но го мере нарастания советского сопротивления и необходимости поисков 
союзников США. Англия, СССР перешли к поиску путей сотрудничества и взаимных компромиссов, В книге хорошо прослеживается линия советской 
дипломатии на создание благоприятных внешнеполитических факторов для послевоенного развития страны, гарантий безопасности своих западных 
границ, стремление обеспечить стабильные отношения со всеми соседями, в том числе и с будущей нейтральной демократической Германией, против 
раздробления которой и превращения в «страну полей и пастбищ» выступал от имени Советского государства И. Сталин. Западные союзники 
постепенно, понимая значимость советско-германского фронта в мировой войне и заинтересованные в поддержке Советским Союзом в их тяжелой 
борьбе с Японией на Тихом океане и в Азии, признали необходимость передачи СССР части Восточной Пруссии. В свою очередь, на компромиссы 
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пошел и И. В. Сталин (польский вопрос, обещание вступить в войну с Японией после окончания военных действий в Европе и другие). Так, к 1943-му - 
- началу 1945-го годов союзники определили будущие контуры судеб Германии и ее восточнопрусских владений, которые переходили к Польше и 
СССР. 

Введенные в научный оборот новые документы по истории международных отношений держав антигитлеровской коалиции в годы войны еще раз 
подтверждают тот справедливый вывод автора, что Англия и США признавали обоснованной поднятую СССР проблему обеспечения своих границ на 
Западе, стабильных отношений с новой Германией и Польшей. Например, У. Черчилль в письме Ф. Рузвельту 28 января 1944 года был вынужден 
констатировать; «обеспечение безопасности границ России о? угрозы со стороны Германии является вопросом, имеющим важное значение для 
правительства Его Величества, и что мы, конечно, поддержим Советский Союз во всех его мероприятиях, которые мы сочтем необходимыми для 
достижения этой цели»*. 

Решения Потсдамской конференции обеспечили включение части территории бывшей Восточной Пруссии в состав Российской Федерации. Вскоре, 
в апреле 1946 года, власть от военной администрации перешла к гражданской, была образована Кенигсбсргская область, город Кенигсберг в июле был 
переименован в Калининград, началось заселение новой области гражданами из СССР (преимущественно -- России). Казалось, жизнь на древней 
прусской земле постепенно после тяжелой войны стала обретать созидательные черты. Однако «холодная война», начавшаяся в 1946—1947 годах 
между вчерашними союзниками, привела к расколу Германии, военно-политическому противостоянию в центре Европы, вновь остро обозначила 
вопрос о безопасности границ СССР на западе. Тем более, что руководство ФРГ при поддержке Англии и США долгое время не признавало ГДР и 
новые границы на Востоке как международно-политическую реальность. Да и советская дипломатия в духе «холодной войны» часто реагировала на 
западные действия, неоднократно вспыхивали конфликты вокруг Берлина (1948, 1953, 1961), стороны наращивали вооруженные силы в двух 
Германиях. Понадобилось долгое время, политическая воля лидеров великих держав, чтобы постепенно осознать необходимость перехода от 
конфронтации к поискам взаимоприемлемых соглашений. 

А. В. Золову удалось показать сложные перепитии дипломатической борьбы по проблемам границ в послевоенный период, подкрепляя свои 
рассуждения анализом важнейших дипломатических событий и документов 50—70 годов, приведших в конечном счете к закреплению принципа 
нерушимости европейских границ в Хельсинки (1975 год). Автор, характеризуя сложные перепитии договорного процесса, приведшего к выработке 
«восточных договоров» и Хельсинскому процессу, не впадает в крайности. Он сумел показать влияние «холодной войны» на определение 
окончательных границ в Европе и судеб Германии, сложные поиски компромиссов со стороны СССР и его западных партнеров, «личностный» аспект 
дипломатических баталий. 

Выводы А. В. Золова логично вытекают из предшествующего изложения материала. От исторического экскурса он переходит к современным 
событиям, показывая объективную заинтересованность нынешней Германии и Российской Федерации, ее западной области в равноправном и 
взаимовыгодном сотрудничестве на благо народов обеих стран, интересов европейской безопасности. Можно согласиться с мнением А. В. Золова, что 
нормальные взаимовыгодные контакты немцев и россиян, в том числе и на территории нашей области, будут содействовать успешному развитию 
обеих стран, взаимному обогащению сотрудничества в вопросах экономики, культуры, науки, просвещения. 

Разумеется, что такое исследование, как документально-аналитический очерк А. В. Золова, связанный с международной проблематикой, вызывает 
споры и суждения. Вряд ли можно однозначно трактовать политику Петра I как пропрусскую, о чем говорят последние работы А. С. Мельникова*. 
Дискуссионными являются и оценки договоренностей М. С. Горбачева с германской стороной по проблемам судеб ГДР, роли НАТО, вывода советских 
войск из Центральной Европы. Кроме известной точки зрения о «новом мышлении» и «общеевропейском доме», высказывается и другая точка зрения. 
Например, известный дипломат А. Добрынин полагает; «Важнейший вопрос о безопасности СССР в рамках новой системы безопасности в Европе 
даже не стал предметом серьезного рассмотрения, а тем более решения. Так, по существу, были сданы дальнейшие западные рубежи безопасности 
нашей страны без какой-либо стратегической компенсации»*. Думается, трудно сейчас говорить об окончательных итогах политики «нового 
мышления» в отношении Германии. Видимо, нужна определенная историческая дистанция, анализ всего комплекса исторических факторов и 
документов различных ведомств. 

В целом следует заключить, что исследование А. В. Золова, написанное хорошим литературным языком, доступно объясняющее массовому 
читателю сложные международные материи, будит мысль, заставляет анализировать, сопоставлять, спорить. А, значит, книга состоялась, она найдет 
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своего читателя. Документально-аналитический очерк «Калининград, Россия» может быть использован при изучении новейшей истории края в школе 
и вузе. 

 
* Золов А, В. Калининград. Россия — Калининград — 1996. С. 15. 
 * Цит. по: Тайны истории. Секретная переписка Рузвельта и Черчилля в пе риод войны   — М., 1955   — С  479—480. 
 * См., например: Мельников А. С. Петр III // Вопросы истории — 1991, № 4—5 — С. 43—58. 
* Добрынин   А.   Сугубо   доверительно.   Отрывки из книги // США:  экономика, политика, идеология — 1996 — № 7 — С, 61. 

ɸ. ɼ. ʏʫʤʘʢʦʚ 
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НАБАТ ПАМЯТИ 

 Прошло три года с момента выхода в свет первого тома об ластной книги «Назовем поименно», выходящей во Всероссийской серии «Память» и 
посвященной 50-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

 Память неотделима от сущности человека, бел нее немысли ма сама жизнь. Память о тех. кто отдал жизнь, зашищая своп народ, всегда почиталась 
на Руси. В их честь строились часовни, церкви, воздвигались памятники. Имена героев Великой Отечественной войны носят многие города нашей 
области, поселки, улицы. Печатным памятником стала и областная книга Памяти «Назовем поименно». 

Прошло полвека после окончания самой кровопролитнейшей войны. Но живет в наших сердцах чувство признательности своим отцам, дедам, 
братьям и сестрам, отстоявшим честь и независимость Родины. 

 Так уж случилось, что долгие годы после войны не увекове чены поименно все, кто отдал жизнь, защищая Отечество. Это наша боль. Набат памяти не 
даст покоя. Он зовет сделать все, чтобы отыскать имена всех павших, установить дальнейшую судьбу всех, кто числится без вести пропавшими. Десять томов 
книги «Назовем поименно», изданных Калининградским книжным издательством, это дань памяти о Великой Отечественной войне. 

 Поистине святая цель была поставлена перед издателями Все российской и областной книг "Память»: напомнить о том. какой ценой досталась нам победа 
в Великой Отечественной войне, установить имена тех, кто захоронен в безымянных могилах, положив свою жизнь на полях былых сражений, воздать 
должное бессмертному подвигу советского воина. 

 За годы кропотливого труда работниками местных органов  власти, военных комиссариатов и областного архива, военнослужащими армии и 
добровольными помощниками проделана огромная поисковая работа. Подготовлено и издано десять томов книги, куда внесены точные сведения о 
восьмидесяти тысячах военнослужащих, погибших на территории Калининградской области. 

 Важнейшим достоинством этой скорбной книги «Память» яв ляется ее строгая документальность. Многим семьям она помогла отыскать могилу близкого 
им человека, захороненного на территории области. 

 Примечательно то, что книга рассчитана как на убеленных се динами ветеранов войны, так и на молодежь, только начинающую жизнь. Неоценимое 
значение она имеет для военно-патриотического воспитания военнослужащих, привития им любви и верности своей Родины. Ведь за каждым именем, 
вписанным в книгу, стоит героизм и мужество советских воинов, штурмовавших неприступные крепости Восточной Пруссии и не пощадивших жизни 
во имя Победы. 

Данная книга еще раз подтверждает, что благодарный народ помнит своих героев, ценой своей жизни отстоявших мир на земле и обеспечивших вот 
уже свыше пятидесяти лет мирную жизнь россиянам. 

ɺ. ʅ. ɹʫʩʣʦʚʩʢʠʡ 
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«ПОД РОССИЙСКОЙ КОРОНОЙ  ИЛИ РУССКИЕ В   КЕНИГСБЕРГЕ.   1758—1762»* 
 Книга калининградского историка Г. В. Кретинина продолжила ряд изданных в последнее время работ по истории Восточной Пруссии и 

Калининградской области. Обратившись к событиям Семилетней войны на территории Восточной Пруссии, автор посвятил свою работу тому 
короткому и чрезвычайно интересному периоду ее истории, когда, занятая русской армией, она фактически являлась российской провинцией. 

 По меньшей мере три особенности рецензируемой работы за служивают того, чтобы быть отмеченными специально. 
 Во-первых, будучи работой краеведческой но своему замыслу и характеру, она имеет интерес отнюдь не только краеведческий. Автору удалось 

избежать гипноза лишь регионального видения предмета. В условиях довольно ограниченного числа публикаций по истории Семилетней войны книга 
внесет в ее изучение свою лепту. Наряду с известными исследованиями Д. М. Масловского «Русская армия в Семилетнюю войну» (М., 1866—1891), Н. 
М. Коробова «Семилетняя война (1756—1763)» / М., 1940), знаменитыми «Записками» А. Т. Болотова, работа Г. В. Крстинина расширяет и 
конкретизирует многое из того, что уже известно специалистам. 

Во-вторых, нельзя не заметить, что работа о войне, принадлежащая перу военного историка, сделана на хорошем профессиональном уровне. 
Исследование основывается на известных опубликованных источниках, а также на архивных изысканиях, проведенных в военно-историческом архиве 
и архиве древних актов. Особый интерес представляют приведенные в работе планы Грос-Егерсдорфского сражения, городов и крепостей Кенигсберга, 
Лаби-ау, Велау, Тильзита, Фридрихсбургской крепости, Пиллау, выполненные русскими инженерами в период Семилетней войны и сопровожденные 
развернутыми авторскими комментариями. Эти материалы, несомненно, заинтересуют калининградских краеведов. Однако издание, безусловно, 
выиграло бы, будь планы представлены в большем масштабе (например, можно было бы издать книгу с набором карт-вкладышей большего размера). 

Наконец, в-третьих, отметим, что рецензируемая книга написана и лучших традициях научно-популярного жанра и потому может быть одинаково полезна 
и тем, кто открыл се с познавательными целями, и тем, кого подтолкнул к этому научный интерес. 

Структурно работа Г. В. Кретинина делится на три части. Первая — «За нитью времени» -- повествует о событиях Семилетней войны на территории 
нашего края, о создании и деятельности здесь русской администрации. Вторая часть -- «Как это было» и третья - - «Да, были люди...», посвященные 
отдельным эпизодам войны и пребывания русских в Пруссни, представляют собой мастерски написанные исторические очерки, замечательно передающие 
колорит эпохи. Впрочем, такое построение книги, облегчая восприятие материала, привело к некоторым повторам и тематическим нестыковкам (например, 
очерк о В. И. Суворове помещен в первой части, а о первом коменданте Пиллау — в третьей), Однако структура работы, несмотря на определенные издержки, 
служит раскрытию авторского замысла. 

Страницы книги, посвященные ходу Семилетней войны, написаны в полемическом ключе. На многие вопросы Г. В. Кретинин высказал отличную от 
устоявшейся точку зрения, подкрепив ее соответствующими аргументами. 

В XVIII веке Россия, как известно, придерживалась двух стратегических целей во внешней политике: удержание ведущего положения в бассейне Балтики 
и борьба с Османской империей. Г. В. Кретинин исходит из того, что участие России в Семилетней войне вызвано не прусской военной угрозой (реально 
России Пруссия не угрожала), а совершенно иными причинами. Россия выступила на стороне Австрии, нуждаясь в союзе с ней против Турции. Эта трактовка 
расходится со сложившейся традицией видеть главным мотивом вступления России в эту войну воинственность Пруссии, ее претензии на Прибалтику и даже 
на С.-Петербург. Однако полемизируя с крайностями подобной позиции, автор невольно оказался в плену знания о последующем ходе истории, который не 
дано было предугадать участникам тех событий. Российская дипломатия в 40—50-х гг. XVIII века не могла не учитывать возраставшего за счет соседей 
могущества Пруссии, ибо это грозило нарушением равновесия в Европе, не могла не учитывать характер Фридриха II как государственного деятеля, его 
безграничные амбиции, авантюризм, подогреваемый недооценкой им силы русской армии. (См.: Гинцберг Л. И. Фридрих II. -- Вопросы истории. 1988. № 1. 
С. 98—118). Как полагал канцлер  А. П. Бестужев-Рюмин, который был тогда подлинным руководителем российской внешней политики, «...Коль более сила 
короля Прусского умножится, толь более для нас опасности будет, и мы предвидеть не можем, что от такого сильного, легкомысленного и непонятного соседа 
империи приключиться может». (Цит. по Лни-симов Е. В. Россия в ссрс-динс XVIII в.: Борьба за наследие Петра. — М., 1986. С. 99). 

Участие России в Семилетней войне, помимо всего прочего, можно объяснить и просчетами ее внешнеполитического ведомства. Тот же Бестужев-Рюмин 
недооценил военную мощь прусского короля, напрасно понадеявшись на союз с Англией и па то, что Фридриха II можно испугать маршем организованного 
на английские деньги 30—40-тысячного русского корпуса в глубь Германии. (См.: Там же. С. 106—107). 
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Касаясь состояния русской армии к началу войны, автор оспаривает сложившееся представление о ее слабости в тот период, приведя аргументы 
противоположного порядка. Однако проблема, на наш взгляд, состоит не только в достоинствах или недостатках армии как таковой, сколько в 
неподготовленности России к войне из-за дипломатических и политических просчетов. 

Одни из наиболее спорных вопросов, рассмотренных в книге,— причины отступления в 1757 году русской армии под командованием С. Ф. Апраксина из 
Пруссии и отказа Апраксина после победы под Гросс-Егсрсдорфом идти на Кенигсберг. Большинство историков объясняет это тем, что опытный царедворец, 
зная о болезни Елизаветы, понимал, как может измениться ход войны после вступления на русский престол пруссофила Петра III, и выжидал. Г. В. Кретинин, 
рассматривая Апраксина как достаточно сложную и противоречивую фигуру, полагает, что главная причина отступления была все же в другом - - в 
недостатке продовольствия и убыли людей в русской армии из-за болезней. (С. 22). 

В книге представлен богатый краеведческий материал о военных действиях на территории Пруссии, о вступлении русской армии под командованием В. 
Фермера в Кенигсберг, о создании и деятельности русской администрации на занятых территориях, о тогдашних жителях Кенигсберга и приведении их к 
присяге русской императрице, о правлении генерал-губернатора новой, ставшей на время российской, провинцией В. Фермора, губернаторов Н. Корфа, В. 
Суворова, П. Панина, о деятельности православной церкви в Кенигсберге и о многом другом. 

Автор оценивает правление русской администрации как «достаточно либеральное» (С. 33), справедливо указывая на то, что «Пруссия получила такие 
права, свободы, льготы, каковых не имела ни одна внутренняя губерния» (С. 35). В результате действия русской арминистрацин «оказались здесь достаточно 
далекими от примет и приемов оккупационного режима» (С. 4). К этим действиям автор относит и сохранение прав и привилегий местного населения, и 
российские поставки хлеба при неурожае, и строительство русскими инженерами защитных дамб в Лабиау и Пиллау, и другие акции. В то же время 
отмечаются и недостатки управления, проявившиеся, в частности, в «противоречии между намерением властей и их исполнением», в отсутствии 
достаточного числа чиновников, владеющих немецким языком и т. п., которые привели к «чрезмерному либерализму» управления при В. Фермере и Н. 
Кррфе (С. 38, 45). Характер правления русской администрации Г. В. Кретинин связывает также с династической близостью русского и прусского дворов, со 
стремлением Елизаветы «загладить мрачное впечатление о 1757 годе», расположив к себе население (С. 41). Видимо, сыграло свою роль и стремление 
России предотвратить возможные возражения европейских союзников против включения части Пруссии в состав России, а также исторически сложившаяся 
российская традиция лояльного отношения к населению вновь присоединяемых территорий. 

Ситуация, как показано в книге, начала меняться с 1760 — 1761 года, когда Россия, с одной стороны, стала сомневаться в возможности удержать за 
собой Пруссию из-за изменения международной обстановки, а с другой — решила «более полно использовать военный и экономический потенциал своей 
самой западной провинции» (С. 58). Коснувшись известной истории заключения Петром III союзнического договора с Фридрихом II, Г. В. Кретинин 
подробно, приводя множество документальных свидетельств, останавливается на истории перехода Восточной Пруссии под юрисдикцию Фридриха II и 
вывода из провинции русской армии. 

Особо необходимо отметить исторические очерки, помещенные в двух последних частях книги. Многие представленные здесь сюжеты, будучи 
рядовыми эпизодами Семилетней войны, до этого не подвергались детальному анализу. Однако краеведческий интерес заставил автора книги обратить на 
них самое живое внимание. Так появились сюжеты о Грос-Егерсдорфском сражении, о действиях русского флота, о работе русских разведчиков в Пруссии, 
о «русских годах» Пиллау, Тильзита и других, затронут н спорный вопрос о пребывании в Кенигсберге в годы войны Е. Пугачева 

Книга Г. В. Кретинина — своеобразная, нужная и полезная работа. Она послужит шагом на пути создания полной, всеобъемлющей истории нашего края, 
окажет помощь всем, кто ею интересуется. 

ʃ. ʉ. ɿʘʙʦʝʥʢʦʚʘ 
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