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ники и технологий в военной (к.и.н. В.А. Ляпин, к.и.н. Г.Н. Шумкин), золотодобывающей (к.и.н. 
Е.Ю. Рукосуев), мукомольной промышленности Урала XIX – начала XX в. (В.П. Микитюк), в 
промышленности и сельском хозяйстве Приуралья (к.и.н. Н.А. Родионов).

Проблемы роли и соотношения внутренних и внешних факторов в обеспечении формиро-
вания своеобразной российской модели модернизации были представлены комплексно, включая 
геополитику (к.и.н. К.И. Зубков), законодательство (д.и.н. Л.А. Дашкевич), организацию воору-
женных сил в XVIII в. (профессор П. Дьюкс и к.и.н. А.В. Кутищев) и во время войны 1812 г. 
(д.и.н. В.Н. Земцов), хозяйственную жизнь военных поселений в XIX в. (д.и.н. К.М. Ячменихин), 
а также сферы образования (к.и.н. Т.Н. Кандаурова) и культуры: от топосов русских садов и пар-
ков (к.ю.н. Е.С. Соколова) до ежегодных праздников (д.и.н. О.Г. Агеева), балов (к.и.н. Л.Г. Лит-
винова), моды (к.и.н. О.Н. Яхно) и щегольства (д.и.н. С.В. Голикова) как феноменов адаптации 
инноваций в культуре. Направления, каналы, агенты, механизмы и результаты проникновения 
зарубежного опыта в Россию (д.и.н. Е.Г. Неклюдов, к.и.н. Е.А. Курлаев, к.и.н. С.А. Корепанова, 
к.и.н. И.В. Шильникова, О.К. Ермакова), типы реакции общества на импорт нововведений (д.и.н. 
С.В. Литвинов, д.и.н. А.С. Сенявский, к.и.н. М.А. Павленко), а также результаты их адаптации 
в институционально-политической, хозяйственно-экономической и социокультурной сферах 
рассматривались докладчиками применительно к особенностям разных российских регионов. 
Внедрению европейских инноваций в повседневную жизнь российской провинции были посвя-
щены доклады д.и.н. П.В. Акульшина и к.и.н. Е.Ю. Казаковой-Апкаримовой.

Конференция показала, что необходимо дальнейшее исследование теоретико-методологиче-
ских проблем диффузионизма, механизмов, каналов, агентов распространения западноевропей-
ских инноваций в российском социуме нового времени. Всестороннего анализа требует реакция 
российского общества на проникновение европейских заимствований в традиционный уклад 
жизни, проблемы отторжения, адаптации, аккультурации и рутинизации инноваций. Коренным, 
и в то же время дискуссионным, остается вопрос о цене и целесообразности привнесения и внед-
рения в российском цивилизационном пространстве западных инноваций. На заключительном 
заседании было высказано предложение сделать конференцию регулярной и расширить хроно-
логические рамки ее тематики.

После подведения итогов работы конференции состоялась встреча читателей с главным ре-
дактором журнала «Российская история» А.Н. Медушевским. В содержательном и емком вы-
ступлении он высказал свое понимание исторического процесса и современной историографи-
ческой ситуации, обозначил новые, перспективные направления для развития исторического 
знания, остановился на нерешенных проблемах. Заданные вопросы и последовавшая дискуссия, 
в которой приняли участие В.В. Алексеев, В.Н. Земцов, К.И. Зубков, Д.А. Редин и профессор 
Эбердинского университета П. Дьюкс, свидетельствовали о живом интересе научной обществен-
ности к судьбе главного исторического журнала страны.

Доклады участников конференции опубликованы под редакцией Е.В. Алексеевой в сбор-
нике «Диффузия европейских инноваций в Российской империи: материалы Всероссийской на-
учной конференции, 10–11 ноября 2009 г.» (Екатеринбург, 2009). Собранные в нем материалы 
скомпонованы таким образом, что книга воспринимается цельным исследованием, отражающим 
современное состояние разработки проблем проникновения и распространения западноевропей-
ских новаций в российское общество периода империи. Несмотря на то, что главное внимание 
авторов книги фокусировалось на прошлом, ее проблематика неизменно актуальна для развития 
нашего государства и как никогда насущна теперь, когда идет поиск оптимальных путей нацио-
нального развития в условиях нового глобального миропорядка.

Е.В. Алексеева, доктор исторических наук
(Институт истории и археологии УрО РАН)

Российско-германский проект «Граф Фридрих Вернер фон дер 
Шуленбург. Дипломат и человек»

22 сентября 2009 г. во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы 
им. М.И. Рудомино (ВГБИЛ) был представлен российско-германский историко-просветитель-
ский проект «Граф Фридрих Вернер фон дер Шуленбург (1875–1944). Дипломат и человек», 
приуроченный к 70-летию начала Второй мировой войны, 75-летию с начала дипломатической 
миссии Шуленбурга в СССР и 65-летию его трагической гибели. Шуленбург – посол Германии в 
СССР в 1934–1941 гг., был последовательным сторонником идеи сотрудничества и достижения 
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взаимопонимания между Германией и Советским Союзом. Шуленбург принял участие в заго-
воре против Гитлера, был арестован, приговорен к смерти и казнен 10 ноября 1944 г. в тюрьме 
Плетцензее в Берлине.

Проект был реализован при участии и поддержке Министерства культуры РФ, Архива внеш-
ней политики Министерства иностранных дел РФ, Российского государственного архива новей-
шей истории, Государственной публичной Исторической библиотеки России, Государственного 
архива РФ, Посольства ФРГ в Москве, Министерства иностранных дел ФРГ, Политического ар-
хива и Исторической службы Министерства иностранных дел ФРГ, германского Института Гёте 
(Москва), московского представительства фонда им. К. Аденауэра (ФРГ), Мемориала немецкого 
Сопротивления (ФРГ), Культурного фонда земель (ФРГ), Фонда «20 июля 1944 г.» (ФРГ). Проект 
включал в себя проведение международного «круглого стола», открытие выставки «Немецкое 
Сопротивление в годы Второй мировой войны. Посол Шуленбург» и презентацию издания «Ка-
талог книг из частного собрания графа Шуленбурга в московских библиотеках».

На открытии «круглого стола» с приветственным словом выступили специальный пред-
ставитель Президента России по международному культурному сотрудничеству М.Е. Швыд-
кой, посол Германии в России В.Ю. Шмид, представитель Фонда им. К. Аденауэра в Москве 
Л.П. Шмидт, генеральный директор ВГБИЛ Е.Ю. Гениева. Для участия в работе «круглого сто-
ла» из ФРГ приехали представители семьи Шуленбург: граф П.-В. фон дер Шуленбург, граф 
В. фон дер Шуленбург, граф Ш. фон дер Шуленбург, графиня А. Харденберг, а также мэр г. Фаль-
кенберга (Бавария, ФРГ) Г. Бауэр. Выступая с приветствием по поручению семьи Шуленбург, 
посол в отставке, представитель Фонда «20 июля 1944 г.» (ФРГ) В. фон дер Шуленбург, побла-
годарив организаторов за идею и воплощение проекта в Москве, отметил, что для него и членов 
семьи очень важно было узнать, что в России не только помнят, но и находят новые материалы о 
жизни и деятельности Фридриха Вернера фон дер Шуленбурга.

Доклады участников «круглого стола» были объединены в несколько тематических групп. 
В блоке «Международный кризис 1939–1941 гг.» основной доклад сделал директор Института 
всеобщей истории РАН академик А.О. Чубарьян, который подробно рассмотрел роль посла Шу-
ленбурга в интенсивных и напряженных германо-советских отношениях предвоенного времени. 
Чубарьян отметил, что существовал дуализм между политическими пристрастиями Шуленбур-
га и его служебным долгом. Шуленбург, сторонник мирного взаимовыгодного сотрудничества 
между Германией и СССР, работал в высшей степени профессионально; он старался снимать 
растущее напряжение в германо-советских отношениях. У германского посла в Москве не было 
желания содействовать дипломатической подготовке нападения на СССР: он предостерегал Гит-
лера от этого шага, но делал это очень осторожно. Шуленбург стремился если не предотвратить, 
то максимально отсрочить войну, до 22 июня 1941 г. являясь «средством сообщения» между 
германской и советской верхушкой. Профессор А.Б. Зубов (МГИМО-Университет) рассказал о 
международной обстановке 1939 г., подписании советско-германского договора о ненападении 
23 августа 1939 г. и секретного протокола к нему и роли Шуленбурга в кризисе 1939 г.

В блоке «Профессиональная деятельность графа Фридриха Вернера фон дер Шуленбурга. 
Посол Германии в СССР (1934–1941 г.)» было сделано 3 доклада. Д-р Х.-Г. Вик, посол ФРГ в 
СССР в 1977–1980 гг., осветил основные пункты политики, которую Шуленбург проводил на 
своем посту в Москве. Докладчик отметил, что Шуленбург, «прекрасно отдавая себе отчет в том, 
что Гитлер не заинтересован в развитии отношений с СССР на основе принципов договора в Ра-
палло, от начала до конца своей деятельности пытался находить точки соприкосновения между 
Германией и СССР – сначала в экономической, а в 1939–1940 гг. также и в политической обла-
сти». Вик подчеркнул, что Шуленбург не имел ничего общего с захватнической политикой Гит-
лера и всеми силами пытался предотвратить гибельное для Германии нападение на СССР. В то 
же время Гитлер и Риббентроп скрывали от посла в Москве действительные планы нацистского 
руководства. Д-р К. Дитрих ван Веринг сообщила неизвестные ранее подробности, касающие-
ся личности Шуленбурга. Она обратилась с просьбой к присутствовавшим на «круглом столе» 
представителям российских архивов найти сведения о семье Аллы Дуберг (Шубиной), чья судь-
ба многие годы была тесно связана с жизнью Шуленбурга. Эксперт Министерства иностранных 
дел РФ В.В Соколов представил подробный доклад о деятельности Шуленбурга на посту посла 
Германии в СССР, рассказав, в частности, о попытках Шуленбурга в мае 1941 г. пойти на конфи-
денциальные контакты с советским руководством через полпреда СССР в Берлине В.Г. Декано-
зова. К сожалению, попытки Шуленбурга предупредить советскую сторону о подготовке герман-
ского нападения на СССР не дали результата из-за недоверия Сталина.

Блок «История немецкого Сопротивления и участие Шуленбурга в заговоре против Гитлера 
в июле 1944 г.» включал 2 доклада. Посол в отставке, председатель правления Германо-россий-
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ского форума д-р Э.-Й. фон Штудниц рассказал, как логика дипломатической деятельности и 
личные убеждения привели Шуленбурга в ряды участников заговора против Гитлера, а также о 
планах Шуленбурга пойти на контакт с советским руководством во время войны. Редактор отде-
ла журнала «Новая и новейшая история» Б.Л. Хавкин дал научное определение понятию «Сопро-
тивление» и рассмотрел антигитлеровский заговор 20 июля 1944 г. как часть общеевропейского 
движения Сопротивления. Докладчик на основе изучения новых документов пришел к выводу о 
том, что Шуленбург, как и некоторые участники заговора против Гитлера из числа военных, был 
сторонником ориентации на Восток – заключения мира с СССР и возобновления взаимовыгод-
ных германо-советских отношений.

В рамках третьего тематического блока «Частная библиотека графа Ф.В. фон дер Шуленбур-
га в российских собраниях: книговедческие и архивные исследования» выступили генеральный 
директор Культурного фонда земель (ФРГ) И. Пфайффер-Пёнцген, заведующая отделом редкой 
книги ВГБИЛ К.А. Дмитриева, заведующая отделом редкой книги зональной научной библиоте-
ки Воронежского государственного университета (ЗНБ ВГУ) Г.С. Ланцузская. Обсуждалась про-
блема книговедческого описания сохранившихся фрагментов частной библиотеки Шуленбурга, 
книги из которой в настоящее время рассеяны по фондам разных российских библиотек. Извест-
но о сохранившихся 153 томах в ВГБИЛ, ГПИБ и ЗНБ ВГУ. По итогам исследований при финан-
совой поддержке Культурного фонда земель (ФРГ) был издан каталог «Книги из частной биб-
лиотеки графа Фридриха Вернера фон дер Шуленбурга в московских библиотеках», презентация 
которого прошла в рамках «круглого стола». Представляя каталог, г-жа И. Пфайффер-Пёнцген 
подчеркнула, что это «результат успешного сотрудничества российских и германских коллег, что 
позволяет надеяться на развитие и продолжение совместных исследований, связанных с поис-
ком, изучением и сохранением книжных собраний, разрозненных в связи с трагическими собы-
тиями Второй мировой войны».

В дискуссии приняли участие: Е.Ю. Гениева, А.О. Чубарьян, И.Ф. Максимычев (Институт 
Европы РАН), Б. Бонвеч (директор Германского исторического института в Москве), Э.-Й. фон 
Штудниц, Б.Л. Хавкин, И. Монок (директор Национальной библиотеки им. Сечении, Венгрия) 
и другие.

В заключительном слове П.В. фон дер Шуленбург высказал пожелание опубликовать ма-
териалы «круглого стола» на немецком и русском языках. Этому изданию обещана финансовая 
поддержка со стороны семьи Шуленбург и Фонда «20 июля 1944 г.». В главном здании ВГБИЛ в 
торжественной обстановке была открыта выставка «Граф Фридрих Вернер фон дер Шуленбург. 
Дипломат и человек».

К.А. Дмитриева,
Н.Н. Зубков, кандидат филологических наук

(Всероссийская государственная
библиотека иностранной

литературы им. М.И. Рудомино)

«Круглый стол» по истории политической карикатуры

1 декабря 2009 г. в рамках постоянного междисциплинарного семинара по истории взаимо-
восприятия культур в Институте российской истории РАН (ИРИ РАН) прошел «круглый стол» 
«Мир в зеркале политической карикатуры», организованный Центром по изучению отечест-
венной культуры. В нем приняли участие представители ИРИ РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, 
РГГУ и других научных учреждений Москвы.

Во вступительном докладе «Политическая карикатура как исторический источник: поста-
новка проблемы» к.и.н., руководитель Центра по изучению отечественной культуры ИРИ РАН 
А.В. Голубев отметил, что в российской историографии политическая карикатура лишь недав-
но стала объектом для исследований в качестве самостоятельного исторического источника. Он 
подчеркнул, что карикатура может быть использована не только для изучения истории пропа-
ганды, журналистики или политической истории. В широком смысле карикатура – это источник 
познания мира, формирования его визуальных образов. Как и фотография, карикатура формиру-
ет образ Другого (в данном случае неважно, союзника или противника). Но отличие карикатуры 
заключается в том, что она предоставляет своему зрителю уже готовый образ.


