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Иванова Н. И. Немцы на дипломатической службе 
в Российской империи. СПб.: Крига, 2021. 424 с.

Наталья Ивановна Иванова — автор книг о немецких предпринимате-
лях в Санкт-Петербурге в XVIII–XX вв., о немцах в Санкт-Петербурге 
и окрестностях и других книг и статей, посвященных тем или иным 
аспектам жизни немецкого населения Санкт-Петербурга. Н. И. Ива-
нова участвовала и участвует в организации ряда выставок, касаю-
щихся жизни лютеранских и реформатских общин города и области, 
является основателем музея «Немцы в Санкт-Петербурге и окрест-
ностях» (1997). Добавим, что Н. Иванова принимала участие в ряде 
международных конференций и семинаров по немецкой тематике, 
в частности в мероприятии под названием «Русско-немецкие контак-
ты в биографии Санкт-Петербурга» и др.

Тема, обозначенная в заглавии новой книги Н. И. Ивановой, во всех отноше-
ниях важна и заслуживает обстоятельного и исследовательского к себе отно-
шения. Тема едва ли не всеохватная, почти необъятная в силу того, что требует 
серьезного, подлинно научного подхода, основательного знания источников 
и литературы, немалого времени для работы в архивах и сил для ее направлен-
ного осуществления.

Мне уже приходилось по просьбе автора знакомиться с рукописью этой 
книги, но дать положительный отзыв по сложившимся впечатлениям тогда 
я не посчитал для себя возможным. Но, может быть, с тех пор автору удалось 
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поработать со своим текстом и внести в него полезные и необходимые коррек-
тивы перед тем, как текст был отдан в печать?

Рецензируемая книга опубликована при поддержке «Конрад-Аденауэр-
Штифтунг е.Ф.» (ФРГ) в Российской Федерации и Фонда поддержки и раз-
вития русско-немецких отношений («Русско-немецкий Центр встреч при 
Петрикирхе Санкт-Петербурга»). Издание книги подготовлено в серьезном 
петербургском издательстве «Крига» и то, как книга выпущена в свет, заслужи-
вает высокой оценки, включая переплет, обрез и иллюстрации.

К сожалению, в книге нет указателя имен, что в настоящее время встречает-
ся часто, но, к сожалению, это далеко не единственный упрек автору.

В книге Н. И. Ивановой имеется вступление, в котором автор пишет о значе-
нии деятельности дипломатии в сохранении баланса сил в Европе, о возникнове-
нии и развитии внешнеполитического и дипломатического ведомств Российской 
империи, об участии немцев в становлении европейской дипломатии России 
и о складывании отдельных немецких дипломатических династий на российской 
службе (с. 7–8), но в книге нет предисловия, в котором автор изложил бы свои 
представления о структуре книги, принятые им принципы отбора источников, 
работы с ними и с имеющейся литературой при подготовке книги.

Книга делится на два неравных раздела. Первый из них при ближайшем рас-
смотрении названия не имеет и по содержанию может быть озаглавлен «Об уча-
стии немцев в становлении и развитии внешнеполитического и дипломатиче-
ского ведомств Российской империи». Второй же раздел озаглавлен «Краткие 
биографии немцев на дипломатической службе Российской империи».

Что же можно сказать об источниках, которые послужили раскрытию и осу-
ществлению предпринятого Н. И. Ивановой проекта?

По мнению рецензента, для всестороннего охвата всех доступных матери-
алов по данной теме, вероятно, необходимо прежде всего обратиться к бога-
тейшим, в большинстве своем полным и доступным фондам Архива внешней 
политики Российской империи, Москва (далее — АВПРИ). Однако как и в ру-
кописи своей книги, так и в опубликованном издании Иванова только четы-
режды ссылается на архивные документы, и то лишь на документы XVIII в. 
из АВПРИ: один раз на документ из фонда «Сношения России со Швецией» 
и трижды использует документы из фонда «Сношения России с Англией». По-
лагаю, что для данной работы этого явно недостаточно. Тем более что среди 
прочих архивных фондов в архиве хранится фонд Департамента администра-
тивно-хозяйственных дел, в котором сосредоточены послужные списки всех 
чиновников Коллегии и Министерства иностранных дел. Представляется, что 
для автора этот фонд должен был стать одним из первоисточников при выяв-
лении максимально более полного корпуса представителей немецкой нации 
в составе российских внешнеполитических и дипломатических учреждений 
XVIII — начала XX в. Только после этого должна была начаться работа по ана-
лизу и систематизации полученных данных.
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В дополнение к полученным в АВПРИ данным автору весьма полезно 
было бы провести сходную и во всех отношениях необходимую работу с послуж-
ными списками, хранящимися в Российском государственном историческом 
архиве, Санкт-Петербург (далее — РГИА), поскольку совершенно естествен-
но, что выявленные в архиве Историко-дипломатического департамента МИД 
лица не обязательно сразу поступали на службу в МИД, а начинали ее сначала 
по другим ведомствам, а уже потом переходили в Коллегию иностранных дел 
(МИД), или наоборот. Там можно встретить, например, сведения о ближайших 
родственниках (супруге и детях), вероисповедании при рождении и о перехо-
де в православие. Кроме того, в такого рода документы вписывались не только 
награждения орденами и знаками беспорочной службы, но и личные подарки 
государя: перстни, медальоны, усыпанные бриллиантами, для ношения на па-
радных мундирах и т. п. Имеются в послужных списках и иные записи, касаю-
щиеся биографической канвы жизни каждой отдельно взятой персоны, когда-
либо служившей в Коллегии иностранных дел или в Министерстве.

Среди публикаций внешнеполитических и дипломатических документов, 
не использованных автором, необходимо отметить такое, к примеру, издание, 
как «Внешняя политика России XIX и начала ХХ в.», выходившее в течение 
многих лет под редакцией академика А. Л. Нарочницкого (М.: Госполитиз-
дат, 1960–1995). Полностью опубликованы только первые серии документов, 
включая и вторую серию, охватывающую документы с 1815 по 1830 г. Далее 
издание продолжено не было. В каждом из томов содержатся не только ото-
бранные к изданию дипломатические документы, но и большой комментарий 
вместе со справочным аппаратом. Cоставители этого издания, в большинстве 
своем сотрудники в то время еще Архива внешней политики России, были 
весьма компетентными и искушенными в подготовке к изданию рукописей, 
не говоря уже о том, что среди них были весьма опытные переводчики дипло-
матической документации.

Странным представляется, что автором остались неиспользованными мно-
гие книги по истории, по тематике своей прямо относящиеся к заявленной теме. 
Рецензент имеет в виду общие и специальные исследования по внешней по-
литике и дипломатии России XVIII — начала XX в. Представляется, что такие 
книги для автора могли стать много важнее, чем неоднократно использованные 
ею словари и энциклопедии и среди них «Энциклопедический словарь», выпу-
щенный акционерным издательским обществом «Ф.А. Брокгауз — И. А. Ефрон» 
в 1890–1907 гг., который, как справочное издание, большей частью устарел.

Поскольку же в составе российского чиновничества, служившего в Колле-
гии иностранных дел и в Министерстве иностранных дел, а также в диплома-
тических миссиях Российской империи за границей, было немало выходцев 
из Балтийских провинций России, автору книги ни в коем случае не следовало 
пренебрегать весьма и весьма полезным изданием по российскому чиновниче-
ству немецко-балтийского происхождения «Deutschbaltisches biographisches 
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Lexikon», выдержавшим не одно издание. Более того, одно из изданий этого 
лексикона целиком размещено в интернете. Этим изданием, подготовленным 
Балтийской исторической комиссией по архивным документам (Köln; Wien: 
Böhlau Verlag, 1970), учитываются персоналии российских немцев-остзейцев, 
при этом разработанный сотрудниками Комиссии формуляр, лежащий в осно-
ве всех биографических статей, представляется универсальным и заслуживает 
заинтересованного внимания исследователей, в том числе и составителей спра-
вочных пособий, как образцовый. Там сосредоточены все сведения, касающиеся 
конкретного лица, включая вероисповедание и дату конфирмации, дату брако-
сочетания и девичью фамилию супруги, а также дату кончины и дату похорон. 
Содержатся там и сведения, касающиеся производства в воинские и граждан-
ские чины, а также и пожалований в чины придворные.

Сказанное ни в коем случае не отменяет необходимости обращения к под-
линным документам, к послужным спискам, тем более что в архивных фондах 
можно обнаружить порою и несколько послужных списков, относящихся к од-
ной и той же персоне; например, в АВПРИ хранится несколько таких списков 
(не менее пяти), составленных по разным случаям на К. В. Нессельроде. Кстати, 
Карл Васильевич почему-то значится у автора книги без приставки «фон», а ведь 
он после кончины отца (1810) становится имперским графом фон Нессельроде- 
Эресхофеном (Reichsgraf von Nesselrode-Ehreshoven). Между прочим, до сих 
пор неясно, почему, в отличие от некоторых из своих современников и предше-
ственников, Нессельроде, в подтверждение этого титула, так и не был пожало-
ван в графское Российской империи достоинство, но это уже другая история.

Представляется, если бы автор в своей книге использовала «Deutschbaltisches 
biographisches Lexikon», то в заметке о российском дипломате бароне Владими-
ре Александровиче Фредериксе она была бы более точна в указании должно-
стей своего героя и мест, где он служил. Например, автор пишет, что с 1862 г. 
он состоял младшим секретарем, но надо было продолжить это указание: «рос-
сийской миссии в Штутгарте». Он же, как пишет автор, в 1884–1892 гг. состо-
ял в Бадене посланником (с. 264), но на самом деле не просто посланником, 
а чрезвычайным посланником и полномочным министром, и не только в Баде-
не, но и по совместительству в Штутгарте.

Сюда же относится и пассаж в заметке о дипломате Вильгельме фон Фрей-
ганге, в которой автор, в частности, пишет, что в 1807 г. тот состоял «в дипло-
матических миссиях сначала в Вене, затем в Париже (по другим данным — 
в 1808 г. канцелярский служитель в Вене, Саксонское королевство)» (с. 264). 
Представляется, что «Саксонское королевство» попало сюда из другого текста 
и по недоразумению, поскольку столица Австрийской империи и Саксония, 
как говорится, вещи друг с другом несовместные.

В свою заметку о Карле фон Бреверне (с. 147–148) автор могла бы поме-
стить и сведения о том, что фон Бреверн участвовал в дворцовом перевороте 
1741 г., выступил соавтором манифеста о восшествии на престол цесаревны 
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Елизаветы Петровны, и с 1741 г., будучи членом придворной конференции 
по иностранным делам, до самой кончины в 1744 г. вместе с А. П. Бестужевым-
Рюминым играл определяющую роль во внешней политике России, подписав 
ряд важнейших договоров, в частности с Великобританией (1741) и Пруссией 
(1743). Вдобавок, автору следовало указать, что у фон Бреверна было и второе 
имя — Германн.

Сказанное относится и к сведениям, касающимся такого видного диплома-
та, как временный поверенный в делах в Неаполитанском королевстве Готт-
хардт Вильгельм барон фон Будберг-Бённингхаузен (28 июня 1766 — 29 июля 
1832), который был пожалован в действительные камергеры в 1801 г. и более 
в таковой придворный чин не жаловался, но почему-то у автора указано вто-
рое пожалование, в 1814 г. Кроме того, автор пишет, что в 1818 г. барон был 
назначен генерал-губернатором Эстляндской губернии, на самом деле — граж-
данским губернатором Эстляндии, а в тайные советники граф был произведен 
не в 1830 г. (с. 153), а в 1826 г.

Сюда же следует отнести и данные, которые приводятся в биографических 
заметках о другом российском дипломате — бароне Николае Дмитриевиче фон 
дер Остен-Сакене, который в 1855 г. получил графское Российской империи 
достоинство наравне с отцом-генералом, пожалованным в графы за боевые за-
слуги при обороне Севастополя. Кроме того, с 1856 г. граф Николай Дмитри-
евич не был «младшим секретарем» при российской миссии в Мадриде, а был 
назначен в той же должности в Гаагу. Автор пишет, что тогда, т. е. в 1856 г., он 
состоял в чине «тайного титулярного советника» (с. 225–226), но такого чина 
в Табели о рангах Российской империи никогда не было.

В очерке об известном Густаве фон Штакельберге автор не упоминает о важ-
ном факте биографии дипломата — что, будучи официально назначен в 1799–
1802 гг. на пост полномочного министра в Гельветической республике, на этот 
пост он так и не вступил из-за коалиционной войны России против Фран-
ции. Кроме того, в 1807–1810 гг. он действительно состоял чрезвычайным по-
сланником и полномочным министром при прусском дворе, но не в Берлине 
(с. 249–250), как пишет автор, а в Кёнигсберге, поскольку столица Пруссии все 
это время была занята французскими войсками.

Рецензент приводит примеры, которые, что называется, бросились в глаза, 
и о прочих ошибках и неточностях разного характера и свойства он не упоми-
нает, считая сказанное вполне достаточным.

В перечень «Литература», помещенный в конце книги, по алфавиту авторов 
и названий включены как историческая и биографическая литература, так и ис-
точники, которые следовало бы отделить от литературы и поставить на первое 
место.

В перечне использованной литературы автор указывает и то, что почерпну-
ла из интернета, в частности в так называемой Wikipedia. У исследователей же, 
включая историков и литературоведов, ссылки на это издание вызывают се-
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рьезные возражения, поскольку оно грешит многими упущениями и ошибка-
ми, допущенными по незнанию и по элементарной небрежности. Это уже давно 
стало притчей во языцех, так что пользователям отнюдь не следует доверять 
сведениям, опубликованным в интернете, в том числе и в Wikipedia, где прак-
тически многое нуждается в уточнениях и проверке.

В книге Ивановой десять или более раз используется полезная энциклопе-
дия «Немцы России», но в этом издании все статьи, как говорится, авторские 
и подписанные написавшими их авторами, поэтому при оформлении ссылок 
на такие статьи следовало бы указать автора каждой отдельной статьи из энци-
клопедии, как это принято в литературе.

В приложении «Немцы на дипломатической службе за границей» (прило-
жение 6) помещены имена немцев, служивших в дипломатических миссиях 
(посольствах) России в 1815–1963 гг. Позволю себе обратить внимание автора- 
составителя на грубейшую ошибку — иначе и не назовешь! На с. 403 по-немецки 
приведено название книги Тобиаса Брингманна (Bringmann), в котором фигу-
рирует имя крупнейшего дипломата сначала Священной Римской империи, 
а уж потом и Австрии, министра иностранных дел и канцлера Австрийской 
империи Клеменса-Лотаря фон Меттерниха, фамилия которого приведена как 
Mitternich. Впрочем, сам автор ранее (с. 55), говоря о Нессельроде, называет его 
без ссылок на чье бы то ни было суждение «учеником известного австрийского 
дипломата К. Меттерниха». Забавно, что в приложенном переводе на русский 
язык названия книги Т. Брингманна Mitternich так и транскрибирован — Мит-
терних! В прошлом, при знакомстве с рукописью книги, рецензент указывал 
автору на эту ошибку, но она так и осталась неисправленной.

Вообще же, по мнению рецензента, большинства приложений, а их к ос-
новному тексту книги девять, вполне могло бы и не быть, например, касаю-
щихся орденов Российской империи или чинов по Табели о рангах или того, 
что дано под названием «Районы деятельности посольств, консульств, миссий 
Российской империи за границей». Все это данные, мало что прибавляющие 
к уже известным сведениям, данные, имеющие вторичное или второстепенное 
значение, которые интересующиеся сами без труда могут найти в специальной 
литературе, но это, как говорится, дело вкуса.

На обороте же титульного листа, как это и положено, помещена аннотация 
настоящей книги, но каких бы то ни было указаний, кому она адресуется, мы 
не найдем. Их отсутствие отчасти восполняется в послесловии «Об этой книге», 
принадлежащем перу кандидата искусствоведения Ираиды Куртовны Ботт, за-
канчивающемся фразой: «Книга будет полезна всем интересующимся россий-
ской дипломатией, а также историей и судьбой известных и малоизвестных 
немцев в России» (с. 424). В отличие же от заместителя директора по научной 
работе ГМЗ «Царское Село», рецензент после ознакомления с рукописью, а за-
тем с книгой до сих пор затрудняется определенно и с уверенностью сказать, 
кому эта книга может быть адресована и рекомендована как полезное пособие.
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На этом можно было бы остановиться, но в заключение еще один, послед-
ний штрих к рецензируемой работе, который не имеет никакого отношения 
к немцам на дипломатической службе Российской империи. Основному тексту 
книги предпослана не только страница, озаглавленная «Об авторе этой книги», 
но и «Посвящение», которое располагается на последующих двух страницах. 
Автор посвятила свой труд троюродному брату, видному советскому диплома-
ту А. А. Фомину. Посвящение не вызывает никаких возражений, за исключени-
ем подписи под фотографией: «Л.И. Брежнев, А. А. Фомин, Д. Картер». Все три 
персоны располагаются на фото слева направо. Однако на самом деле в чертах 
третьей персоны, попавшей в кадр, что называется, вполоборота, на фотографии 
сразу и безошибочно угадывается 37-й президент США Ричард Милхауз Ник-
сон, тот самый, который должен был во избежание скандального импичмента 
и, разумеется, против своей воли все-таки уйти в отставку со своего поста. Так 
что ныне здравствующий Джеймс Эрл Картер здесь совершенно ни при чем.

Полагаю в заключение, что из подобных мелочей, которых при ближайшем 
рассмотрении можно было бы легко избежать, складывается, помимо всего 
прочего, и общее впечатление от книги.
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