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Общая характеристика работы 

Актуальность. Изучение миграционных процессов необходимо для 

понимания причин, определяющих нынешнее положение дел тех или иных 

этнических групп в стране и мире. Если говорить непосредственно о немцах 

Поволжья, то было бы глупо отрицать их вклад в развитие, если не 

государства, то, как минимум, одного из основных и ценных регионов 

России – Поволжья. С середины XIX века в этнической карте Поволжья 

произошли кардинальные изменения. Страна пережила множество войн и 

потрясений. Это отражалось на населении России, миграционных процессах, 

происходивших обществе, на общественном развитии или регрессе, месте, 

где они происходили. В силу многонациональности российского общества 

его нельзя рассматривать как однородную массу.  

И на протяжении веков, одной из самых удивительных составляющих 

частей российского общества были немцы. Народ, изначально являвшийся 

результатом миграционных процессов на протяжении своей истории, был 

наиболее всего подвержен этим процессам уже будучи в России. Каждый 

исторический рубеж отечественной истории сказывался на них несколько 

иначе, чем на представителях других народов. Следовательно, это является 

уникальным опытом, который может пролить свет на происхождение и 

возможные результаты миграционных процессов. 

Изучение данной проблемы отличается тем, что оно начало 

происходить непосредственно в моменте описываемых событий. Проблема 

миграции немцев Поволжья в целом не является новаторской. Тем не менее, 

такая сторона вопроса, как причины, побуждавшие поволжских немцев 

отправляться искать новую Родину именно по тем направлениям, которые 

были упомянуты, на мой взгляд, изучена не совсем полно. Это и является 

причиной, обусловившей выбор темы. 

Целью работы стало: исследование явления массовой миграции 

немцев Поволжья за рубеж с 1870-х гг. и до окончания Первой мировой 

войны. Цель обусловила следующие задачи исследования:  



- выявить основные причины, послуживших катализатором миграции 

немцев Поволжья за рубеж; 

- определить основные направления миграции; 

- выявить специфику миграции поволжских немцев в отдельные части 

света и государства. 

Объектом исследования является процесс эмиграции немцев Поволжья 

за рубеж в 1870-х – 1910-х гг. 

Предмет исследования – причины эмиграции немцев Поволжья за 

рубеж и ее основные направления. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1871 г. (год 

ликвидации колонистского статуса и особого управления немецкими 

поселениями) и до окончания первой мировой войны (1918 г.) 

Территориальные рамки исследования включают в себя территорию 

компактного проживания немцев Поволжья до их депортации в 1941 г и 

районы поселения поволжских немцев – эмигрантов за рубежом (США, 

Канада, Латинская Америка и др.). 

Научная новизна работы определяется тем, что это исследование 

является одной попыток проведения комплексного научного исследования 

миграционных процессов немцев Поволжья за рубеж 

Методологическая основа исследования. В основе исследования лежат 

основные принципы современного исторического познания: объективность и 

историзм. Принцип объективности предполагает привлечение достаточно 

обширного круга источников, а также критического отношения к научной 

литературе, содержащей различные факты, мнения, оценки, подходы. 

Принцип историзма требует изучения жизни немецкого населения в 

контексте определенного периода в истории России. В работе были 

использованы как общенаучные методы: анализ, синтез, систематизация, так 

и специальные методы исторического исследования: проблемно-

хронологический, сравнительно-исторический.  



Источниковую базу исследования составили опубликованные 

источники. 

Объем и структура работы. Данная работа состоит из введения, трех 

глав, пяти параграфов, заключения, списка использованных источников и 

литературы. Общий объём ВКР 72 страницы.  

Содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, 

сформулированы цели и задачи работы, показана научная новизна. Изложены 

основные положения, выносимые на защиту. 

Глава 1 посвящена основным причинам миграции немцев Поволжья в 

указанный период. Глава поделена на три параграфа. Первый параграф 

описывает отмену колонистского статуса поволжских немцев и влияние этого 

решения на положение немцев в России. Немецкие крестьяне переводились 

под общее российское управление и получали статус поселян-собственников 

– точно такой же, что был у русских крестьян после их освобождения от 

крепостного права. Немецкие сёла, округа и волости переходили в прямое 

подчинение органов государственной власти тех уездов, губерний и областей, 

на территории которых они располагались. Всё делопроизводство в немецких 

селениях переводилось на русский язык. Доверие бывших колонистов к 

российским правителям было основательно подорвано, результатом чего 

явилась мощная волна эмиграции немцев из России. Ликвидация системы 

управления немецкими колониями предоставила им право выхода из 

общины, что породило эмиграционные процессы. 

Второй параграф описывает влияние введение всеобщей воинской 

повинности, распространяемой и на поволжских немцев. Военная реформа 

стала ещё одним фактором проникновения русского языка в немецкие 

поселения, что, несомненно, являлось ещё одной причиной для эмиграции.  



Руководство Саратовской губернии отмечало, что в результате 

эмиграции немецких поселенцев призывного возраста в «немецком» 

Камышинском уезде воинскую повинность отбывают русские крестьяне, 

имеющие различные категории льгот. При этом главный акцент делался на то, 

что в соседних «русских» уздах данные категории крестьян на военную 

службу вообще не призывались. 

Третий параграф посвящён экономическому положению поволжских 

немцев и, как следствие, экономических причин для миграции. Одной из 

основных экономических причин являлось обезземеливание колонистов. 

Связано это было с несколькими факторами. Во-первых, это можно связать с 

банальным перенаселением региона. Во второй половине XIX века Нижнее 

Поволжье лидировало по уровню естественного прироста населения. В 

добавок к этому, приросту населения способствовала миграция из других 

регионов, преимущественно Украины и Среднего Поволжья. Если учитывать 

изолированность немецких поселенцев, то можно констатировать самый 

высокий рост немецкого населения не только в Поволжье, а в России в целом. 

Резкий рост численности населения повлек за собой сокращение земельных 

наделов на душу населения. В Саратовской губернии с 1789 по 1850 год 

размер душевого надела сократился с 15,5 десятин до 5,6. Ситуация стала 

хуже после административного переустройства саратовских немецких 

колоний. В 1838 году Саратовская контора иностранных поселенцев (до 1833 

Саратовская контора опекунства иностранных) перешла из ведомства 

Министерства внутренних дел в ведомство Министерства государственных 

имуществ, которое всеми силами стремилось уравнять поселенцев с 

государственными крестьянами. На фоне растущего немецкого населения 

этот вопрос оказался весьма противоречивым.  

Глава 2 посвящена процессу, особенностям и направлениям эмиграции 

немцев Поволжья. Данная глава также разделена на три параграфа. 



Первый параграф описывает направления миграции. ВКР посвящена 

миграции в Америку, поэтому условно их можно поделить на два 

направления – Северная Америка (США, Канада) и Южная Америка 

(Бразилия, Аргентина).  

После Европы основным направлением для эмиграции было США. 

США являлось местом притяжения далеко не только поволжских немцев. 

США являлось молодым и стремительно развивающимся государством 

«молодого капитализма». Оно обладало огромной ресурсной и сырьевой 

базой с огромными территориями, освобождаемыми от коренного населения. 

Это именно то, чего не хватало старому свету – земли и ресурсов. Также 

индустриализация лишила множество европейцев рабочих мест. К середине 

70-х гг. XIX в. в Америке появилась новая группа немецкого 

земледельческого населения — русские немцы. Ещё одним из направлений 

миграции была Канада. Поволжские немцы, которые переселились в Канаду 

в конце XIX — начале XX веков, происходили в основном из меннонитов. С 

1873 по 1879 год меннониты образовали блочные поселения в Манитобе, 

такие как Восточный резерв и Западный резерв, общей численностью около 

7000 человек. Большинство осело в южной Манитобе, в самой богатой части 

долины Красной реки. Общины были сосредоточены на религиозной 

однородности, требовании крещения взрослых и отказе носить оружие или 

давать присягу. Поволжские немцы-лютеране, начиная с 1893 г., активно 

осваивали территорию провинции Альберта, создавая поселения в 

окрестностях города Калгари. 

Небольшая часть переселенцев оседала в Южной Америке. Первый 

поток немецких эмигрантов из Нижнего Поволжья в Бразилию и Аргентину 

был отмечен в 1876 г. Латиноамериканские страны, получившие 

независимость в первой половине XIX в., в середине века стали втягиваться в 

мировой рынок, чему способствовал в том числе и приток иммигрантов, 

обеспечивающих страну рабочими руками. Поток переселенцев из Европы 



заметно возрастал. Первыми колонистами, прибывшими сюда в 1877 г., были 

несколько семей немцев Поволжья, основавших в 1878 г. колонию Санта-

Мария-де-Инохо в провинции Буэнос-Айрес, которую они называли Каменка, 

в честь одноименного немецкого села под Саратовом. Это дало начало 

постепенному переселению поволжских немцев из Бразилии (куда некоторые 

семьи приехали ранее) и из России в Аргентину. В период с 1878 по 1908 гг. 

ими было основано 10 поселений в провинции Буэнос-Айрес, и 22 в 

провинции Энтре-Риос. 

Второй параграф описывает процесс эмиграции. Переселение 

поволжских немцев в Америку, как и большинства эмигрантов других стран, 

осуществлялась через Гамбург, Бремен или Англию один раз в неделю. 

Дорога стоила одинаково, но в последнем случае требовала лишних два-три 

дня.  

Третий параграф посвящён явлению реэмиграции. Немцы, которые 

предпочли миграцию всей семьёй в восточные регионы России или Европу, 

полностью ломали свой уклад жизни. «Временный» же выезд в Америку был 

под силу даже одному из ее членов. Такой вид эмиграции давал возможность 

сохранить свое хозяйство на малой родине, а также возвращение обратно с 

накопленным капиталом за океаном. Тем не менее, следует отметить, что 

большинство обратно вернуться уже не пожелало или не смогло. Первые 

упоминания о вернувшихся обратно переселенцах датируются 1876 годом. 

По оценкам саратовских губернских властей, лишь около 15–20% 

эмигрантов, пробыв за границей, как правило, от трех до пяти лет, 

возвращались обратно. Причины возвращения чаще всего были банальны – 

невозможность найти применения себе на новом месте. Тем не менее, были и 

те, кто возвращался с накопленным капиталом, чтобы безбедно жить на месте 

рождения. 

В заключении подводятся итоги и излагаются основные результаты 

работы:  



- миграция не появилась на пустом месте, для неё были определённые 

причины, как социального, так и экономического содержания; 

- миграция чаще всего была за океан и в двух направлениях Северная и 

Южная Америка. 

- миграция не всегда была окончательной, большое число переселенцев 

возвращалось обратно или ехало туда изначально с целью вернуться. 

Всё это говорит о важности внутренних процессов, которые могут 

выливаться в порою не предсказуемые и не контролируемые уже внешние 

процессы. Анализ явления миграционных процессов немцев Поволжья в 

указанный период лишь подтверждает это. 

 

 

 

 

 


