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В 2010 г. исполняется 90 лет со дня рож-
дения известного специалиста по истории за-
рубежных стран Европы и Азии Г.Г. Баумана. 
Его биография была неразрывно связана и с 
боевыми действиями Красной Армии, и с ре-
шением проблемы военнопленных, и с осмыс-
лением опыта Второй мировой войны. 

Герман Германович Бауман родился в 
1920 г. в городе Воронеже и отсюда уехал в 
Москву учиться. В 1941 г. студент 5 курса 
истфака МГУ Бауман ушел добровольцем на 
фронт. В сражении под городом Уваровым 
командир отделения 975-го артиллерийского 
полка Краснопресненской дивизии народного 
ополчения Бауман был ранен осколком мины 
и попал в плен. Пребывание в лагерях для во-
еннопленных, в том числе в Западной Европе, 
было для Баумана двойным испытанием, так 
как он мог в любой момент подвергнуться 
казни не только как солдат Красной Армии, но 
и как еврей. Однако ему удалось скрыть свою 
национальность, выдав себя за грузина. Ни 
один из солагерников не выдал его.

Особая страница биографии Баумана была 
связана с пребыванием в германском плену в 
Нидерландах. Немцам стало известно о под-
польной деятельности Баумана в лагерях для 
военнопленных, что ускорило его побег из 
плена. С июля 1944 г. Бауман боролся с гитле-
ризмом в рядах антифашистского Сопротивле-
ния в Голландии. Владея немецким и голланд-
ским языками, Бауман вел пропагандистские 
подпольные кружки и курсы для членов 
Компартии Нидерландов в городах Гаарлем, 
Гальфвег, Сант-порт, Аймайден, редактиро-
вал солдатскую газету “Правда” на немецком 
языке, которая распространялась в частях вер-
махта. Бауман участвовал в марксистско-ле-
нинском обучении и обсуждении актуальных 
вопросов голландских коммунистов, в том 
числе проблем единого фронта. Он проводил 
вечера-дискуссии с социал-демократическими 
рабочими, рассказывал о Советском Союзе. 
В июле 1945 г. в журнале “Учеба и борьба” 
Бауман опубликовал статью “Западноевропей-
ский блок и его значение”; Бауман принимал 
участие в работе Всеголландской партийной 
конференции. С августа 1945 г. по январь 
1946 г. Бауман работал в советских органах 
репатриации в Голландии, делал переводы с 
голландского на русский язык для советского 
посольства в Гааге по личному поручению 
посла В.А. Валькова. С февраля 1946 г. по 
апрель 1947 г. Бауман работал в оперативном 
секторе МГБ СССР в г. Веймаре в качестве пе-
реводчика, имел благодарность начальства, но 
позже это не освободило от необоснованных 
подозрений.

Вернувшись на Родину, Бауман неожидан-
но для себя попал в странную ситуацию, когда 
его – выпускника МГУ, фронтовика, активного 
участника антифашистского Сопротивления в 
Западной Европе, не допускали к преподава-
нию даже школьного курса истории. Бауман 
считался хорошим лектором, но работники 
райкома партии из соображений перестра-
ховки отстраняли его от лекционной работы. 
Дважды, в 1948 и 1952 гг., он пытался посту-
пить в аспирантуру, но его не допустили к 
приемным испытаниям.

В школе поселка Добрянка Черниговской 
области Бауман преподавал немецкий и анг-
лийский языки, пение, руководил хором. Од-
новременно он занимался литературной рабо-
той: перевел на русский язык с голландского 
ряд романов и повестей, изданных в москов-
ских и киевских издательствах. Среди его 
переводов – роман об истории Сопротивления 
“Страна солнца” голландской писательницы 
А. ван Гог-Каульбах, повесть Й. Схипперса 
“Грузчики дядюшки Ари”, повесть А. ван 
Схендела “Жизнь – это праздник танца”. 

После ХХ съезда КПСС Бауман написал 
письмо А.И. Микояну, в котором предложил: 
«1) Напечатать книги о героической борьбе 
бывших военнопленных во Франции, Италии, 
Бельгии, Голландии и др. странах; 2) Сделать 
фильмы, подобные югославско-норвежской 
“Кровавой дороге” или французским “Бег-
лецам”; 3) Реабилитировать бывших воен-
нопленных в печати, снять с них страшное 
обвинение в измене Родине; 4) Предоставить 
бывшим военнопленным все права советских 
граждан». Резолюция А.И. Микояна гласила: 
“В ЦК КПСС. Считаю нужным обсудить по-
ставленный в этом письме вопрос. А. Микоян 
12/IV”1. Письмо было разослано членам и 
кандидатам в члены Президиума ЦК КПСС, 
секретарям ЦК КПСС 13 апреля 1956 г. После 
обсуждения в созданной комиссии под пред-
седательством маршала Г.К. Жукова 19 апреля 
1956 г. было принято Постановление Прези-
диума ЦК КПСС “О бывших военнопленных”. 
Этот документ сыграл огромную роль в реа-
билитации тысяч советских людей, попавших 
в плен. 

В 1958 г. Г.Г. Бауман заочно закончил фа-
культет иностранных языков пединститута в 
Харькове. При этом он продолжал профессио-
нально заниматься всеобщей историей. 

В 1959 г. кинорежиссер С.Ф. Бондарчук 
снял фильм по рассказу М.А. Шолохова 
“Судьба человека”. Бауман был одним из кон-

1 После плена. – Родина. Вестник Архива Прези-
дента Российской Федерации, 2004, № 7, с. 67–68.
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сультантов этого фильма по вопросу функцио-
нирования нацистских лагерей для советских 
военнопленных.

В 1966 г. в № 4 журнала “Новая и новей-
шая история” была напечатана статья Баумана 
“Февральская забастовка 1941 г. – поворотный 
пункт движения Сопротивления в Нидерлан-
дах”. Об авторе было сказано: “Бауман Герман 
Германович – учитель истории, село Добрянка 
Черниговской области”. Это была небольшая 
сенсация в мире ученых – простой учитель из 
сельской глубинки на Украине опубликовал 
статью по всеобщей истории в столичном ака-
демическом журнале. 

В том же году Бауман переехал в Ростов-
на-Дону, где стал преподавателем кафедры 
Всеобщей истории исторического факультета 
Ростовского государственного университета 
(РГУ). Большую поддержку Бауману оказал 
видный ростовский историк А.П. Пронштейн – 
его однокурсник по МГУ. Первым крупным 
научным трудом Баумана стала кандидатская 
диссертация по теме “Рабочее движение в 
Нидерландах в годы гитлеровской оккупации 
и его роль в движении Сопротивления”. Эта 
работа соединила в себе как результаты на-
учных изысканий, так и личные впечатления 
участника событий. 

В дальнейшем Бауман преподавал на ис-
торическом факультете Ростовского педин-
ститута, публиковался в журналах “Вопросы 
истории”, “Рабочий класс и современный 
мир”, “Народы Азии и Африки”. В центре его 
научных изысканий в это время была история 
нидерландской социал-демократии. Весомым 
результатом его научной деятельности стала 
монография “Трибунисты – революционные 
марксисты Нидерландов”, изданная в Ростове-

на-Дону в 1981 г. и переизданная в Амстердаме 
на голландском языке в 1988 г. В монографии 
“В.И. Ленин и нидерландские трибунисты” 
(Ростов-на-Дону, 1990), автор показал исто-
рическое значение рабочего движения Нидер-
ландов, которое по ряду позиций опередило 
создание российской партии “нового типа”. 
Бауман был одним из авторов статей в Боль-
шой Советской Энциклопедии, коллективной 
двухтомной академической монографии по 
истории Социнтерна, книг по изучению ар-
хивного наследия лидеров компартии Нидер-
ландов.

В 1984 г. в Москве Бауман защитил диссер-
тацию на соискание ученой степени доктора 
исторических наук и в 1987 г. получил звание 
профессора. Глубокие научные знания и вла-
дение основными европейскими языками при-
влекало к его творчеству внимание научной 
общественности. Он был экспертом централь-
ных архивов в Москве, членом диссертацион-
ного совета по историческим наукам при РГУ. 

После ухода на пенсию в 1992 г. Г.Г. Бауман 
продолжал научную деятельность вплоть до 
своей смерти в 2000 г. На исходе жизни уче-
ный написал брошюру «Работа В.И. Ленина 
“О лозунге Соединенных Штатов Европы”. 
80 лет спустя». По мнению историка, совре-
менный процесс европейской интеграции – 
это реализация лозунга “Соединенных Шта-
тов Европы”. Конечный вывод ученый сделал 
такой: человечество придет к обществу, кото-
рое воспримет, в том числе, и положительные 
достижения социализма: “как будет названо 
это общество, решит оно само”. 

И.Г. Кислицына-Бауман,
С.А. Кислицын 

МАРИАННА  БОРИСОВНА  КОРЧАГИНА 

13 мая 2010 г. после тяжелой болезни скон-
чалась историк-германист, старший научный 
сотрудник Института всеобщей истории РАН, 
кандидат исторических наук Марианна Бори-
совна Корчагина. 

М.Б. Корчагина родилась в 1951 г. в Орен-
бурге. Затем она с родителями переехала в 
Москву и, окончив с отличием школу, посту-
пила на исторический факультет МГУ.

В 1973 г. была принята в аспирантуру Ин-
ститута всеобщей истории (ИВИ) АН СССР. 
В 1976 г. начала работу в ИВИ, а в 1981 г. 
защитила кандидатскую диссертацию “Левое 

студенческое движение в ФРГ в середине 
60-х – начале 70-х годов”. 

Постепенно тематика исследований 
М.Б. Корчагиной расширялась: “Движение 
гражданских инициатив в ФРГ” (Ежегодник 
германской истории. М., 1986); предисловие 
к книге Р. Опитца “Фашизм и неофашизм” 
(М., 1988); “Немецкое Сопротивление в зер-
кале западногерманской прессы” (Зарубежная 
историография западноевропейского Сопро-
тивления. М., 1988) “Социальные движения 
на Западе” (М., 1994).

М.Б. Корчагина была участником многих 
коллективных трудов ИВИ как в качестве авто-


