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Общая характеристика работы 

 

Актуальность темы исследования. Любитель истории, наткнувшись на 

просторах интернета на названия Екатериненштадт или Марксштадт сразу 

будет озадачен вопросом: что это за странные немецкие названия в глубинке 

европейской России. И, вникнув в содержание этого вопроса, он с изумлением 

узнает о богатой истории маленького городка, ставшего для немцев-

переселенцев частичкой своей старой родины на волжских российских 

просторах. 

История колонии Екатериненштадт (ныне г. Маркс) очень занимательна. 

Как уроженке этого города, мне всегда было интересно узнать, с чего началась 

история моей малой родины. Еще в детстве во время прогулок по городу, мой 

детский интерес привлекали необычные дома, каких в нашем городе 

достаточно много, и было видно даже невооруженным взглядом насколько они 

отличаются от современных построек. Задавая своим родным вопрос, 

относительно этих построек, я получала ответ, что все эти дома построены еще 

немцами. После чего у меня возникал вопрос: а какое отношение к нашему 

городу имеют немцы?  

Во время обучения в Институте истории передо мной открылась 

возможность самостоятельно дойти до самых истоков и своими силам написать 

историю своего родного города. Ведь сколько всего интересного и, возможно, 

неизведанного можно найти, если серьезно подойти к изучению проблемы. 

Также нужно помнить, что история городского поселения неразрывно связана с 

историей населявшего его народа, в данном случае немцев Поволжья, судьба 

которых сложилась довольно нелегко.  

За время своего существования город сменил несколько названий. До 

1915 г. он именовался Екатериненштадтом. Параллельно с этим названием 

существовало и другое – Баронск, в память ее основателя. С 1915 г. город стал 

называться Екатериненград, а с 1919 г. – Марксштадт. Во время Великой 



Отечественной войны город Марксштадт утратил свою вторую составную 

часть «штадт» и с 1942 г. стал называться Марксом.   

Представляется, что данное исследование может иметь большую 

культурную и научную ценность как для местного краеведения, так и для 

любого человека, который благодаря данной работе сможет глубже 

познакомиться с немецким периодом истории нашего города. 

Степень разработанности проблемы. Литературы по истории немецкой 

колонизации на Волге достаточно много. Однако работ, посвященных именно 

изучаемой колонии имеется всего несколько. Это, к примеру, книга научного 

сотрудника Марксовского краеведческого музея А.И. Кирсанова «Прогулки по 

Екатериненштадту»1, в которой автор очень увлекательно рассказывает 

историю колонии Екатериненштадт в виде экскурсионной прогулки по 

местным достопримечательностям города Маркса немецкого периода. Но эта 

работа освещает историю колонии, связанную только с памятниками культуры. 

Еще одной работой Александра Ивановича является статья об истории 

памятника Екатерине II в г. Марксе.2 

Информация о колонии в изучаемый период содержится и в 

краеведческой литературе. Она представлена работами известного 

марксовского историка-краеведа В.В. Лемдяева. В своих работах «Учебное 

пособие по истории Марксовского района»3 и «Обетованная земля барона 

Борегарда»4 историк рассказывает об истории Марксовского района, начиная с 

древнейших времен и до конца XX века. Эти работы основаны на достаточно 

обширной источниковой и исследовательской базе, однако содержат лишь 

обобщающие сведения об истории Марксовского района. Работа еще одного 

                                                 
1Кирсанов, А.И. Прогулки по Екатериненштадту / Spaziergänge durch die 

Katharinenstadt. – Саратов, 2020. – 64 с. 
2Кирсанов, А.И. История одного царствования. - Воложка. – 2004. - № 41. 

[Электронный ресурс] : [сайт] -  URL: https://lexikon.wolgadeutsche.net/article/231/apps/49 

(дата обращения: 05.03.2023). – Загл. с экрана.  
3Лемдяев, В.В. Учебное пособие по истории Марксовского района.  – Саратов, 2009. – 

215 с. 
4Лемдяев, В.В. Обетованная земля барона Борегарда. – Саратов, 2008. – 90 с. 

https://lexikon.wolgadeutsche.net/article/231/apps/49


марксовца Н.В. Титова «Прошлое - мост в будущее»1 также посвящена истории 

города, но имеет более художественную направленность.   

Трудом, полностью освещающим историю немцев с X века до наших 

дней, где можно найти упоминания об изучаемой колонии, является «История 

немцев России»2.  

Наиболее полно исследовал период основания колонии и первых лет 

существования всех немецких поселений на Волге И.Р. Плеве. В своей 

монографии он представил объективную картину переселения иностранцев на 

Волгу, осветил многие белые пятна в истории иностранной колонизации в 

России, в частности, представил аргументированные объяснения названия 

поселений и др.3 В еще одной работе И. Плеве можно увидеть интересную 

информацию - списки первопоселенцев колоний Поволжья, в том числе и 

колонии Екатериненштадт4.  

Интересна книга Я. Дитца, в которой автор рассмотрел историю немцев 

Поволжья на основе законодательных актов правительства, используя большое 

количество ранее неизвестных источников, привлекая воспоминания старых 

колонистов и бывших сотрудников Саратовской Конторы опекунства 

иностранных поселенцев5.  

Также, об истории изучаемой колонии писал В. Дизендорф6, который 

осветил историю города с момента основания колонии, но данная работа не 

основана на архивных материалах, автор поставил перед собой цель рассказать 

лишь о некоторых важных моментах в судьбе Екатериненштадта. Еще одна 

                                                 
1Титов, Н.В. Прошлое-мост в будущее. – 2-е изд., доп. – Саратов, 2011. – 192 с. 
2История немцев России. 2-е изд., испр. и доп. М., 2020. – 640 с. 
3Плеве, И.Р. Немецкие колонии на Волге во второй половине XVIII века. –  М.: АОО 

«Международный союз немецкой культуры», 2008. – 400 с. 
4Einwanderung in das Wolgagebiet: 1764 – 1767. / Hrsg.: Alfred Eisfeld. Bearb.: Igor Pleve. 

– Göttingen: Göttinger Arbeitskreis. – Bd. 2. Kolonien Galka – Kutter. – 2001. – 571 S. 
5Дитц, Я.Е.  История поволжских немцев-колонистов. - М., 2000. - 496 с. 
6Дизендорф, В. Ф. Екатериненштадт-Баронск-Екатериноград-Марксштадт-Маркс: 

судьба крупнейшего немецкого поселения в Поволжье. - Российские немцы на Дону, Кавказе 

и Волге : материалы Российско-Германской научной конференции. Анапа, 22—26 сентября 

1994 г. - М., 1995. -  С.196-210 



статья его посвящена также истории колонии  до 1917 г.1 Здесь автор берет за 

основу сведения из ГИАНП в г.Энгельс, но приводит их в обобщенном виде.  

О хозяйстве колонии и, в частности, об одной из самых основных его 

отраслей - табаководстве, можно найти информацию в статье В.Н. Медведева.2 

Одним из самых известных исследователей истории российских немцев 

является А.А. Герман. Его крупным изданием является книга «Немецкая 

автономия на Волге. 1918-1941»3. В своей работе Аркадий Адольфович 

освещает историю создания и функционирования на Волге немецкого 

национально-территориального образования в 1918-1941 гг. Также, Аркадий 

Адольфович является автором статьи, в которой он рассказывает о 1-м 

Екатериненштадском коммунистическом немецком стрелковом полке4.  

О.И. Помогалова и А.А. Герман совместно написали книгу, посвященную 

помощи международного сообщества во время страшного голода в Поволжье в 

1921-1923 гг.5 Антирелигиозной кампании в Поволжье в конце 1920-х гг. до 

начала Великой Отечественной войны посвящена книга Ж.В. Яковлевой6, в 

которой она описывает борьбу власти с многочисленными религиозными 

объединениями, служителями церкви и простыми верующими. Во всех 

отмеченных выше научных работах содержится, хотя и фрагментарный, но 

очень важный материал по истории Екатеринегнштадта-Марксшадта. 

                                                 
1Дизендорф, В. Ф. Екатеринeнштадт: взгляд на родину предков из энгельсского 

архива / В.Ф.Дизендорф [Электронный ресурс] : [сайт] - URL: 

https://wolgadeutsche.net/diesendorf/Katharinenstadt.htm (дата обращения: 16.01.2023). - Загл. с 

экрана.  
2Медведев, В.Н. Табаководство в немецких колониях нижнего Поволжья XVIII-XX вв. 

/ В.Н.Медведев  [Электронный ресурс]:[сайт] URL: 

https://wolgadeutsche.net/sarepta/tabakowodstwo.pdf (дата обращения: 01.04.2023). - Загл. с 

экрана. 
3Герман, А.А. Немецкая автономия на Волге. 1918-1941. -  М., 2007. – 576 с. 
4Герман, А.А. Не за такие порядки мы боролись:1-й Екатерининштадтский 

коммунистический немецкий стрелковый полк. - Родина. - 2011. - № 2. - С. 56-57. 
5Герман, А.А., Помогалова, О.И. Как нам помогали выжить: Помощь иностранных 

благотворительных организаций голодающим Поволжья. 1921-1923 гг. - М., 2015. - 320 с. 
6Яковлева, Ж.В. «Марш отсюда… церковь закрыта! Верующие теперь неверующие!»: 

Антирелигиозная кампания в Саратовском Поволжье (конец 1920-х – начало 1940-х гг.). -

Саратов, 2020. – 252 с. 
 

https://wolgadeutsche.net/diesendorf/Katharinenstadt.htm
https://wolgadeutsche.net/sarepta/tabakowodstwo.pdf


Объектом исследования является поволжская колония Екатериненштадт - 

Марксштадт. Предмет исследования – образование и функционирование, 

поселения, а также государственная политика в отношении его немецкого 

населения в 1765-1941 гг.  

Цель работы: изучить историю поселения Екатериненштадт-Марксштадт 

с 1765 г. до ликвидации немецкой автономии на Волге в 1941 г. 

 Цель обусловила следующие задачи исследования: 

- проследить процесс образования и становления поселения 

Екатериненштадт, провести социально-демографический анализ его 

первопоселенцев; 

- изучить политическую, социально-экономическую и общественно-

культурную жизнь немецкого поселения в XIX – начале XX века; 

- исследовать историю города в советский период до 1941 г. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с основания 

колонии в 1765 г. и до ликвидации немецкой автономии на Волге в 1941 г. 

Территориальные рамки очерчивают территорию немецкого поселения 

Екатериненштадт-Марксштадт.  

Научная новизна работы определяется тем, что это исследование является 

одной из немногих попыток создания специального комплексного научного 

исследования по истории г. Маркса. 

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. Применение проблемно-хронологического метода 

исследования в ходе работы дает возможность рассматривать последовательно 

этапы становления и развития колонии Екатериненштадт. Сравнительно-

исторический метод позволяет рассмотреть взаимосвязь общего и особенного в 

жизни колонии в момент зарождения и до периода ликвидации Автономной 

республики немцев Поволжья, когда г. Маркс стал частью Саратовской 

области. Применение этих методов  дало возможность изучать исторические 

явления и факты как в тесной связи с исторической обстановкой, в которой они 

возникали и развивались, так и в их качественном изменении на различных 

этапах развития. 

Источниковую базу исследования составили опубликованные и 

неопубликованные источники. 

Опубликованные источники представляют собой официальные 

документы, работы путешественников, а также периодическая печать. Они 

содержат общую информацию о колонизационной политике, хозяйстве 

немецких поселений на Волге. К таким источникам можно отнести манифесты 

Екатерины II о призвании колонистов в Россию1.  

Также, краткую информацию об образовании колонии Екатериненштадт, 

ее основателе, хозяйстве можно встретить и в словарях, таких как 

«Географическо-статистический словарь Российской империи»2 П.П.Семенова-

Тян-Шанского и «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона»3. 

Упоминание о приезде колонистов на Волгу, в том числе и в 

Екатериненштадт, можно встретить в работе «Очерки истории Самарского 

                                                 
1Герман, А.А., Илларионова, Т.С., Плеве, И.Р. История немцев России: Хрестоматия. 

– М., 2005. – 544 с.; История российских немцев в документах. В 2 т. Т.1. История 

российских немцев в документах (1763-1992 гг.) - М.: Изд., 1993. – 447 с.; Полное собрание 

законов Российской империи. [Собрание 1-е. С 1649 по 12 декабря 1825 г.]. - СПб., 1830. - 

Т.16.  
2Семенов-Тянь-Шанский, П.П. Географическо-статистический словарь Российской 

империи. В 4 т. Т. 2. – Спб., 1865. – 898 с. 
3Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. Т.XI-А (22). Евреиновы-

Жилон. – Спб., 1894. – 511 с. 



края» П.А. Преображенского1. О внутреннем распорядке в колониях при 

Екатерине II можно найти информацию в работе Г.Г.Писаревского.2 

Интересны и воспоминания колониста А. Файделя3, опубликованные в 

газета «Саратовский листок» в 1914 г. В своих воспоминаниях автор 

рассказывает о своем приезде в колонию и жизни там  в первые годы.  

Информацию о Екатериненштадте можно найти в «Статистическом 

описании Саратовской губернии»4, а также в «Путевых заметках от Саратова до 

Самары»5, написанных А.Ф.Леопольдовым, где автор описывает 

хозяйственную и культурную жизнь колонии в XIX веке. Подобную 

информацию можно найти и в «Путевых записках по России, в двадцати 

губерниях» М. Жданова6. 

Упоминание колонии содержится и в статье «Описание колоний в 

Саратовской губернии поселенных» в Санкт-петербургском журнале7, а также в 

статистико-экономическом очерке немецких колоний Николаевского уезда8, где 

можно найти информацию о хозяйственной жизни колонии.  

                                                 
1Преображенский, П.А. Очерки истории Самарского края:  С прил.: Карты Самарской 

губ. и программы для собирания сведений по истории, археологии, и этнографии местного 

края. - Самара, 1919. - 96 с. 
2Писаревский, Г.Г. Внутренний распорядок в колониях Поволжья при Екатерине II / 

Г.Г. Писаревский - Варшава, 1913-VII, с.1-16, 1913-VIII, с.17-47 [Электронный ресурс] : 

[сайт].- 

URL:https://wolgadeutsche.net/bibliothek/artikel/Pissarewsky_G_G_Wnutrnnij_rasporjadok_w_kol
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Отдельные статьи посвящены культурной жизни колонии в XIX веке. Это 

статьи, посвященные сооружению памятника Екатерине II в 

Екатериненштадте1, а также статья Спасского Н.А. «О народном образовании в 

немецких колониях Поволжья»2.   

К источникам, освещающим жизнь немецкого поселения в XX веке 

нужно отнести работу А. Айриха3 об установлении советской власти в 

колониях, а также книгу Ф. Юнга4, где автор рассказывает о голоде в Поволжье 

в 1921-1922 гг. 

Неопубликованные документы представлены материалами, 

обнаруженными в Государственном архиве Саратовской области. Здесь в фонде 

№ 180 находятся дела, содержащие материал о колонии Екатериненштадт во 

второй половине XVIII века5.  

Интересную информацию об образовании и функционировании музея  в 

Екатериненштадте удалось почерпнуть в Краеведческом музее г. Маркса, 

который также имеет давнюю интересную историю. В музее собраны 

экспонаты материальной культуры, характерные для города в период XIX – XX 

веков, помогающие визуально лучше представить быт горожан.  
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Объем и структура работы. Данная работа состоит из введения, трех 

глав (в каждой по 3 параграфа), заключения, списка использованных 

источников и литературы и приложений. 

Основное содержание работы 

 

Во введении бакалаврской работы обоснована актуальность темы 

исследования, ее объект и предмет, хронологические и территориальные рамки, 

а также обозначена научная новизна исследования. Также, был проведен 

историографический анализ и определена источниковая база исследуемой 

темы, поставлена цель и определены научные задачи работы, ее 

методологические основы и структура. 

В первой главе «Образование колонии Екатериненштадт и ее история в 

первые годы существования (1765-1800 гг.)» рассматривается колонизационная 

политика Екатерины II и первые десятилетия существования колонии 

Екатериненштадт. 

За первые десятилетия своего существования колония пережила и 

трудные, и благоприятные периоды. Непривычный климат, военная опасность, 

являлись неблагоприятными факторами развития. Но уже к концу XVIII века 

колония приходит к экономической стабильности и росту населения. Эти 

факторы повлияли на культурное развитие поселения, которое достаточно 

активно началось в XIX веке.  

Заселили  колонию в основном представители ремесленных профессий, 

которые к концу XVIII века освоили, наряду с ремеслом, хлебопашество и 

торговлю.  Колония была основана как многоконфессиональное поселение и 

состояла из жителей трех основных вероисповеданий: католиков, лютеран и 

реформатов. 

Во второй главе «Екатериненштадт в конце XVIII – начале XX века» 

исследуется изменение государственной политики в отношении колонистов с 

конца XVIII в. и функционирование колонии в период до установления 

Советской власти.    



Придя к власти, Павел I принял решение вернуться к централизованной 

системе управления колониями, подчинив колонистов непосредственному 

управлению Экспедиции государственного хозяйства и увеличить количество 

земли, соответствующее потребностям поселенцев.  

В 1871 г. началась реформа административно-территориального деления. 

Саратовская контора опекунства была ликвидирована, а вместе с ней 

самоуправление колоний.  

В XIX веке в Екатериненштадте начинает доминировать производство 

хлеба. Удобное месторасположение позволило превратить колонию в 

крупнейший торговый пункт по продаже и транспортировке заволжской 

пшеницы. Другой культурой, прославившей Екатериненштадт, был табак.  

В середине XIX века Екатериненштадт становится неформальным 

центром всех заволжских немецкий колоний: сюда отовсюду стекаются 

пшеница и другие товары; хлебная пристань считается одной из важнейших в 

регионе. 

Во второй половине XIX века в Екатериненштадте была построена 

паровая мельница, открылись мастерские торгового дома братьев Шеффер, 

братья Шмидт построили паровую мукомольную мельницу.  

Также, в XIX веке в Екатериненштадте наблюдалась достаточно богатая 

духовная жизнь. 

В 1805 г. началось строительство каменной католической церкви, которое 

было завершено лишь в 1824 г. по причине конфликта между прихожанами-

католиками Екатериненштадта и колонии Обермонжу о месте расположения 

приходского храма. В 1843 г. была построена Лютеранская церковь, а в 1845 г. 

была освящена новая православная церковь.  

В колонии было два типа школ – приходская и специальная, учрежденная 

с целью подготовки для преподавания в сельских школах.  Кроме 

образовательных школ в колониях устраивались и иные учебные заведения. 22 

августа 1834 г. в Екатериненштадте была открыта русская школа, которая 

затем, в 1855 г., стала Русским Центральным училищем.  



Одним из знаменательных событий культурной жизни колонии стало 

открытие памятника Екатерине II, который стал символом стабильности 

поволжского немецкого общества и благодарностью русской императрице, 

давшей немцам новую родину. Торжественное открытие памятника состоялось 

в день рождения императора Николая Павловича – 26 июня 1852 г. 

Серьезные изменения в жизни жителей Екатериненштадта начали 

происходить с началом Первой мировой войны, сопровождавшейся резким 

усилением антинемецких настроений. Был объявлен ряд мер, направленных 

против «немецкого засилья» в стране: запрещались все немецкие общественные 

организации, немецкоязычная пресса, преподавание в школе и публичные 

разговоры на немецком языке и др. Вследствие чего 13 марта 1915 г. вышел 

указ Николая II о переименовании немецких названий на русские, вследствие 

чего Екатериненштадт стал Екатериноградом.  

Третья глава исследования «Екатериненштадт (Марксштадт) в период 

советской власти (1917-1941 гг.)» посвящена изменениям в колонии с началом 

установления Советской власти и до депортации немецкого населения в 1941 г. 

С установлением в России Советской власти, меняются все стороны 

существования Екатериненштадта. Поселение получает статус города.  А с мая 

1919 г. становится административным центром автономной области немцев 

Поволжья (с 1922 г. – кантональным центром). 

В советский период экономические темпы развития Екатериненштадта 

стали резко замедляться. Это, прежде всего, связывается с периодом 

Гражданской войны и политической неустроенности, когда Марксштадт 

страдал от государственных поборов в виде продразвёрстки, продналогов и т.д. 

Все это привело к страшному голоду 1921-1922 г. За время голода произошел 

спад промышленного производства.  

Тяжелейшим ударом для жителей Марксштадта и кантона стала 

коллективизация. Она коренным образом изменила уклад и образ жизни всех 

горожан, связанных с землей. В течение 1929 – 1931 гг. было раскулачено и 

выслано за пределы АССР НП почти 5 тыс. жителей Марксштадтского кантона. 



На почве полной «выкачки» продуктов были зафиксированы факты голодания. 

Массовый голод вспыхнул в ноябре-декабре 1932 г. и усилился в марте-апреле 

1933 г. В том году в Марксштадте умерло от голода 5,9% всего населения 

города.  

Несмотря на тяжелое политическое и экономическое положение в городе 

не ослабевала культурная жизнь.  

В марте 1919 г. в городе начал работать государственный музей, который 

был первым государственным музеем волжско-немецкой автономии.  

Культурная политика в республике в 1920-е гг. носила противоречивый 

характер. С одной стороны – нейтралитет и либерализм по отношению к 

развитию тех или иных элементов культуры, с другой – ужесточение цензуры, 

репрессий за любые попытки «протащить чуждую идеологию».   

В 1920-е гг. серьезные изменения коснулись образования. Уровень 

грамотности снизился, что было вызвано, в первую очередь, разорением 

хозяйств. 

В 1922 г. на заводе «Возрождение» была открыта профессионально-

техническая школа, в которой помимо школьных предметов 

предусматривались занятия в мастерских по выбранной специальности. В 1924 

г. были открыты курсы подготовки трактористов.  В 1923 г. состоялся перевод в 

Марксштадт педагогического техникума из Зеельмана. В 1932 г. в городе был 

открыт техникум механизации сельского хозяйства, а в 1937 г. - техникум 

советской торговли. 

В конце 1920-х гг. начались гонения на церковнослужителей. 

Лютеранская церковь в Поволжье была и вовсе ликвидирована как институт. В 

здании православной церкви был устроен зерновой склад, а затем она и вовсе 

была взорвана. К 1939 г. все религиозные общины Марксштадта прекратили 

свою официальную деятельность. 

Не обошли Марксштадт стороной и репрессии 1930-х гг. В результате 

которых из партийной организации ВКП(б) изгоняли коммунистов и 

кандидатов в партию, а также было предъявлено обвинение в отсутствии 



«партийной бдительности» и неумении «распознавать врага, под какой бы 

маской он ни скрывался» руководителям Марксштадского кантона.  

С началом Великой Отечественной войны советское руководство приняло 

решение о ликвидации республики и депортации немецкого населения. 6 

сентября 1941 г. АССР НП была ликвидирована. Согласно указу Президиума 

ВС СССР «Об административном устройстве территорий бывшей республики 

Немцев Поволжья», Марксштадский кантон стал частью Саратовской области.  

Заключение. Таким образом, в данной работе исследовано и изучено 

становление и функционирование колонии Екатериненштадт, ставшей 

впоследствии городом Маркс. За этот период в жизни поселения произошло 

множество событий. 

Несмотря на серьезные проблемы первых десятилетий существования 

Екатериненштадта, ее жителям все же удалось создать высокопродуктивное 

хозяйство, что привело к тому, что в XIX веке колония становится 

неформальным центром всех заволжских немецкий колоний. 

В советский период экономические темпы развития Екатериненштадта 

стали резко замедляться. Это, прежде всего, связывается с периодом 

Гражданской войны и политической неустроенности, когда Марксштадт 

страдал от государственных поборов в виде продразвёрстки, продналогов и т.д. 

Все это привело к страшному голоду 1921-1922 г. А последовавшая за этим 

коллективизация привела к голоду 1931-1932 гг. 

Начавшаяся Великая Отечественная война оказалась трагедией для 

немецкого населения Екатериненштадта, которое было депортировано, а АССР 

НП ликвидирована, вследствие чего Марксштадский кантон стал частью 

Саратовской области.  

 

 

 


