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ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ СОЗДАНИЯ 

ТЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ЛИНЕЙНОСТИ ИСТОРИИ  
 
Теологическая система взглядов на исторический процесс долгое время была 

единственной концепцией в западной историографии. Её вдохновителем является Отец 
Церкви Аврелий Августин. Данная концепция была впервые использована её автором в 
работе «О граде Божьем», в которой звучит осуждение язычников и оправдание 
христианской церкви в период после захвата г. Рима вестготами в 410 г. Формирование 
концепции происходило в условиях вражды язычников и христиан. Среди последних не 
было единства: в Римской империи существовало множество ересей, самыми 
распространёнными из которых были на тот момент арианство, пелагианство и 
донатизм. В частности, донатизм получил значительное распространение в Северной 
Африке, где как раз являлся епископом Аврелий Августин. В условиях непрерывного 
противостояния Августин начал разработку опровержений аргументов язычников, 
которые доказывали, что «языческие времена не знали несчастий, подобных тем, что 
обрушились на римское государство с утверждением новой веры [1, с. 18]». Помимо 
христианских ересей, в обществе всё чаще говорили о манихействе – религии, 
происходившей из Сасанидского Ирана. Мировоззрение манихеев было убедительным 
настолько, что смогло увлечь даже и молодого Аврелия Августина (об этом он сам 
рассказывает в своей «Исповеди»), который впоследствии отошёл от манихейства, 
критиковал это учение и написал труды в опровержение манихейских представлений. 

Исторический контекст конца IV – начала V вв. – эпохи Августина – отличился 
миграцией германских племён на территорию Римской империи, что привело к 
произошедшему в 410 г. захвату Рима Аларихом. Это стало потрясением для римлян, 
независимо от религиозной принадлежности и потребовало осмысления. Осмыслить 
произошедшее пытался и Аврелий Августин. Помимо этого, распространение манихейского 
влияния и христианских ересей, в частности на территории Северной Африки, где жил и 
действовал Аврелий Августин, оказало существенное влияние на создание его богословско-
исторической концепции. Рассуждения Августина с позиции провиденциализма легли в 
основу средневековой схоластики и всемирно-исторической линейной концепции. Взгляды 
мыслителя на исторический процесс вызывают интерес и внимание до настоящего времени. 
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РОЛЬ «ФОЛЬКСДОЙЧЕ» НА ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ СССР  

ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

В отечественной историографии проблема роли «фольксдойче» в социально-

экономической жизни на оккупированной территории СССР в ходе Великой 
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Отечественной войны является недостаточно изученной. Активизация изучения 

вопросов по данной проблематике отмечается в годы осуществления советским 

руководством политики «перестройки» и в постсоветский период. Этому способствовало,  

в том числе, и проведение так называемой «архивной революции», когда многие дела 

были рассекречены, и в научный оборот были введены документы, свидетельствующие 

о преступлениях оккупационных властей и их пособников на советской территории  

в годы лихолетья. «Фольксдойче» – исключительно нацистский термин, обозначавший 

«этнических немцев», проживавших за пределами Третьего рейха, включая территорию 

Советского Союза [1, с. 569–582]. В начале войны военно-политическим руководством 

нацистской Германии было принято решение о проведении мероприятия по учёту лиц 

немецкой национальности, проживающих на оккупированной территории советского 

государства. Одной из целей данного решения являлось выявление благонадёжных 

«фольксдойче» для дальнейшего их устройства в оккупационные органы власти [2]. 

«Фольксдойче» принимали активное участие в физическом уничтожении мирных 

жителей, проведении облав и рейдов, очень часто они не упускали случая присвоить себе 

имущество местного населения. Одним из них был Виктор Шуберт – переводчик 

гестапо, который участвовал в расстреле советских граждан в г. Бобруйске [3, с. 32–38].  

Таким образом, данная тема представляет научный интерес для исследователей в 

рамках изучения вопросов, касающихся оккупационного режима и коллаборационизма 

в период Великой Отечественной войны. 
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О МОСКОВСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ КРАСНОЙ АРМИИ  

1941–1942 ГОДОВ 

 

Осуществив в ходе Московской битвы целый комплекс оборонительных 

операций, Красная армия отстояла столицу СССР. К концу ноября – началу декабря 

1941 г. ударные группировки вермахта оказались остановленными под Москвой. 

5 декабря 1941 г. Красная армия перешла в контрнаступление. Так начался активный ход 

намеченных по плану действий, который был успешно реализован. Контрнаступление 

заняло чуть больше месяца и завершилось 7 января 1942 г., став первой в Великой 

Отечественной войне крупной наступательной операцией. Стремясь развить 

контрнаступление, советское командование решилось на осуществление общего 


