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Общая характеристика работы 

 

Актуальность исследования состоит в том, что изучение «немецкой» 

истории – это обращение к опыту предыдущих поколений. Возможно, именно 

этот опыт поможет избежать кризисных явлений как в экономической, так и в 

политической жизни России.  

Данное исследование может иметь культурную и научную ценность для 

местного краеведения, с помощью которого местные жители и гости 

Красноармейска смогут ознакомиться с историей, традициями 

первопоселенцев, образовавшими колонию в далеком 1765 году.  Также 

исследование будет полезно подрастающему поколению, поскольку следует 

знать не только историю России в целом, но и прошлое своей малой родины. 

Степень научной разработанности проблемы. Научных трудов по 

изучению истории с. Голый Карамыш (Бальцер) не существует, но 

дореволюционная, советская и российская историография содержит отдельные 

сведения по исследуемой теме. Сведения об истории немцев Поволжья 

представлены и в зарубежной литературе. 

Впервые о немецких колониях в России писали 

ученые - путешественники, упоминания о Голом Карамыше встречаются в 

произведениях Ивана Лепёхина1, П. С. Палласа2. В основу работы А.А. Клауса3 

«Наши колонии» положены документы и законодательные акты, регулирующие 

жизнь колонистов начала немецкой колонизации. Серия статей А.А. 

Велицына4, позже объединенных в книгу «Немцы в России», стала основой 

кампании против немецкого засилья. Большой вклад в изучение колонизации 

 
1 Лепёхин, И. Дневныя записки путешествия доктора академии наук адьюнкта Ивана 

Лепёхина по разным провинциям Российского государства 1768 и 1769 году. Часть 1 - Спб., 

1795. - С. 392.  
2 Паллас, П.С. Путешествiе по разнымъ провинциямъ Россiйскаго государства. Часть 

третья, половина вторая. 1772 и 1773 годовъ. - СПб., 1788. -  С. 247-248. 
3 См.: Клаус, А.А. Наши колонии. Опыт и материалы по истории и статистике 

иностранной колонизации России. - СПб., 1869. - 529 с. 
4 См.: Велицын, А.А. Немцы в России: Очерки исторического развития и настоящего 

положения немецких колоний на юге и востоке России. – СПб.,1893. – 282 с. 
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Поволжья внес Я. Дитц5, автор использовал документы и воспоминания, ранее 

не опубликованные. В словаре А.Н. Минха6, содержатся значимые данные по 

регионоведению Нижнего Поволжья.  

В период существования АССР немцев Поволжья (1918 – 1941 гг.) 

некоторая информация об этом поселении содержится в трудах Ф. Юнга7, Э. 

Гросса8. Из новейших трудов по истории немцев Поволжья наиболее ценными 

представляются монографические работы И. Плеве, В. Деннингхауса и А. 

Германа9.  

Источниковая база. Прежде всего, это законодательные акты, 

регулировавшие жизнь обитателей Голого Карамыша (Бальцера) и других 

жителей немецких поселений на Волге. Из центральных архивов был изучен 

Государственный архив Саратовской области (ГАСО), Государственный архив 

новейшей истории Саратовской Области (ГАНИСО). Чрезвычайно 

плодотворными оказалась работа в Государственном историческом архиве 

немцев Поволжья в Энгельсе (ГИАНП), поскольку материалы архива 

охватывают хронологические рамки исследования.  

В краеведческом музее г. Красноармейска собраны экспонаты 

материальной культуры периода XIX – XX веков, с помощью которых 

визуализируется далекая повседневная жизнь предков.  

При историческом исследовании, важным источником является 

периодическая печать. В исследовании использованы статьи газеты «Lenins 

weg», выходившей в Бальцере с 1932 года.  

 
5 См.: Дитц, Я.Е. История поволжских немцев-колонистов. – М., 2000. – 496 с. 
6 См.: Минх, А.Н. Историко-географический словарь Саратовской губернии. Выпуск 

1. Т. 1. – Саратов., 1898.– 207 с. 
7 См.: Юнг, Ф. Бедствующее Поволжье. – Петроград., 1922. - 122 с. 
8 См.: Гросс, Э. Автономная Советская Социалистическая республика. – Покровск., 

1926. - 125 с. 
9 См.: Плеве, И.Р. Немецкие колонии на Волге во второй половине XVIII века. - 2-е 

изд. – М., 2000. – 448 с.; Герман, А.А. Немецкая автономия на Волге. 1918-1941. Часть 1. 

Автономная область 1918 - 1924. – Саратов., 1992. – 191 с.; Герман, А. А. Немецкая 

автономия на Волге 1918-1941. Часть 2. Автономная республика. 1924-1941. – Саратов., 

1994. – 416 с. 
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Объектом исследования является немецкое село Голый Карамыш 

(Бальцер) – после выселения немцев получившее название - г. Красноармейск. 

Предметом исследования является история развития с. Голый Карамыш 

(Бальцер) в период проживания в нем немецкого населения. 

Цель и задачи исследования: Целью является изучение и комплексный 

анализ немецкого периода развития Голого Карамыша (Бальцера) на 

протяжении 1765 - 1941 гг. Исходя из поставленной цели определены 

следующие задачи: 

- исследовать колонизационную политику Екатерины II и поселение 

немцев в Поволжье; 

- изучить экономическое развитие и хозяйственную повседневность 

жителей; 

- проанализировать управление колонией и ее хозяйственное развитие; 

- выделить факторы, влиявшие на развитие колонии; 

- изучить изменения в жизни сельчан, связанные с реформами 1871 и 

1874 гг.; 

- проанализировать культурное развитие населения и особенности его 

развития; 

- исследовать жизнь горожан в первые месяцы Великой Отечественной 

войны, депортацию немецкого населения. 

Методологическая база исследования: Для достижения цели и задач, в 

работе применены основные принципы исторической науки – принцип 

историзма, предполагающий рассмотрение отдельных явлений и фактов, по 

возможности, в развитии и взаимосвязи, с учетом конкретной исторической 

обстановки; принцип объективности, связанный с принятием во внимание всех 

известных точек зрения и подходов к изучению проблемы, беспристрастным 

освещением и анализом отобранных фактов.  

При написании работы были применены различные методы исторической 

науки, в том числе сравнительно-исторический; проблемно-хронологический, 

когда широкая тема расчленена на ряд проблем. Также были использованы 
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методы других наук, такие как количественный (вопросы демографии), 

социологический, позволяющий лучше разобраться в вопросах культуры. В 

исследовании применены и общенаучные методы: синтез и анализ, индукция и 

дедукция, аналогия, системный подход. Использование различных методов 

позволяет осуществить комплексный анализ проблемы. 

Научная новизна исследования заключается в том, что ранее не было 

попыток создания специального комплексного научного исследования по 

истории Голого Карамыша (Бальцера).  

Структура выпускной квалификационной работы: Работа состоит из 

введения, содержания, трех глав, состоящих из параграфов, заключения, списка 

использованных источников и литературы, приложений. 

Во введении раскрывается актуальность и степень разработанности 

проблемы, осуществляется постановка цели и задач, формулируется объект и 

предмет исследования, методологическая база, определяется научная новизна, 

также теоретическая и практическая значимость, хронологические и 

географические рамки, структура работы. 

Первая глава «Колония Голый Карамыш (Бальцер) во второй половине 

ХVIII века» посвящена изучению основания колонии, её управлению и 

хозяйственному развитию, влиявшим природным и социальным факторам.  

Фундаментом колонизации стал манифест от 4 декабря 1762 года «О 

дозволении иностранцам выходить и селиться в России и свободном 

возвращении в своё имущество русских людей», и манифест от 22 июля 1763 

года «О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в 

которых губерниях они пожелают и о дарованных им правах».  Манифест был 

опубликован на нескольких европейских языка и был распространен за 

границей. Он даровал льготы и привилегии переселенцам - предоставление 

нуждающимся финансовых ресурсов для путевых расходов; свободный выбор 

территории для поселения; освобождение от уплаты налогов и предоставление 

беспроцентных ссуд на определенный срок и т.д. Ключевыми привилегиями 
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были свобода вероисповедания, но без ущемления интересов православных и 

самоуправление в колониях10. 

 22 июля 1763 года был опубликован и Указ о создании Конторы 

опекунства иностранных, которая регулировала отношения между колонистами 

и осуществляла функции управления над колонистами вплоть до 1871 г. 

           Немецкая колония Голый Карамыш (Бальцер / Balzer, ныне 

г. Красноармейск), основана 28 августа 1765 года как коронная колония. По 

указу от 26 февраля 1768 года поселение получило русское название Голый 

Карамыш благодаря речке, у которой она расположилась. Немецкое название 

колония получила по фамилии первого форштеера Бартули Бальцера, 

хлебопашца из Гофзина. В дальнейшем в обиходе употреблялись оба названия. 

Первыми колонистами Голого Карамыша стали 306 человек, прибывших из 

немецких земель и городов Баден-Бадена, Дармштадта, Изенбурга, Курпфальца 

и Швейцарии. Согласно списку переселенцев11 колонии Голый Карамыш в 

1764-1767 годах проживало 105 семей, 377 человек. Поселенцами колонии 

стали 103 мужчины и 105 женщин, 94 из них состояли в законном браке. У 

большинства семей имелись дети, всего значится 147 детей. Кроме того, на 

попечении у домохозяйств находились 22 человека – сироты, а также вдовые 

мужчины и женщины.  

Из 105 первых семей были реформаторами, только 32 представителя 

девяти семейств относили себя к лютеранству. Среди первопоселенцев колонии 

Голый Карамыш ни одного католика не оказалось12. По профессиональному 

составу - был 1 чулочный ткач, 1 кузнец, 1 солдат, 4 цеховых, остальные – 

хлебопашцы, что отвечало требованиям и целям создания колоний – освоение и 

развитие на земледелия.  

 
10 Герман, А.А., Плеве, И.Р., Иларионова, Т.С., Лучников А.В., Хасин В.В. История 

немцев России. / научный редактор А.А. Герман. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2020. - С. 28-

30. 
11 Подсчитано по изд.: Igor Pleve, Einwanderung in das Wolgagebiet: 1764 – 1767. / 

Hrsg.: Alfred Eisfeld. Bearb:. – Göttingen: Göttinger Arbeitskreis. – Bd. 1. Kolonien Anton – 

Franzosen. – 1999. – 71-104 S. 
12 Лиценбергер, О.А. Указ. соч. – С. 53. 
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Жители Голого Карамыша состояли в повиновении своей церкви. 

Церковная же жизнь во второй половине XVIII века находилась под полным 

контролем Канцелярии опекунства иностранных и ее конторы в Саратове до 

1782 г., а после - под контролем губернских властей, являясь одним из 

элементов управления колониями. Первая небольшая церковь была построена в 

колонии в 1777 году, статус ее был филиальный  

Местное управление в Голом Карамыше осуществлялось форштеером и 

байзитцерами. В обязанности первых входило разрешение совокупности 

внутренних вопросов административного характера, надзор за ведением 

хозяйственных дел и частью судебных разбирательств13.  

В первые годы поселяне сеяли рожь, постепенно посевы пшеницы стали 

вытеснять рожь. Выращивали просо, овес на продажу, которое стало важным 

элементом товарного производства. Для внутреннего потребления в колонии 

выращивали картофель, ячмень и горох14. На земле, отведенной под огороды, 

выращивали различные овощи и фрукты, высаживали плодовые деревья, табак. 

Со второй половины 1770-х гг. в Голом Карамыше начинает развиваться 

сарпиночное производство, принесенное из Сарепты. Постепенно, колония 

стала доминировать в ткацком производстве, и стала одним из крупнейших 

центров среди немецких колоний по производству сарпинки. 

Таким образом, к концу XVIII века, колония Голый Карамыш преодолела 

сложный период становления, добившись успехов не только в 

сельскохозяйственном производстве.  

Во второй главе «Голый Карамыш (Бальцер) в XIX – начале ХХ вв.» 

внимание уделено изучению социально-демографических процессов и 

экономического развития, хозяйственной повседневности жителей, 

рассматриваются изменения жизни сельчан, связанные с реформами 1871 и 

1874 гг.  

 
13 История немцев России. / А. А. Герман [и др.] – С. 107-111. 
14 Подсчитано по: Саратовская контора иностранных поселенцев. // ГАСО. - Ф. 180. -

Оп. 6. - Д. 9.  
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К концу ХIХ века жители Голого Карамыша добились высоких урожаев в 

сложных условиях землепользования, в основном выращивали рожь и 

пшеницу, также масличные культуры - подсолнечник, горчицу. С развитием 

земледелия возникла необходимость производства муки, мукомольное дело 

обеспечивало хороший доход.   

Сезонный характер земледелия способствовал развитию ремесел, которые 

отвечали необходимым потребностям жителей. Согласно ведомости о числе 

ремесленников за 1879-1880 годы в Голом Карамыше были портные, 

сапожники-башмачники, плотники, каменщики-штукатуры, столяры, печники,  

часовщик, кузнецы, цирюльник15. Со временем росло число ремесленников и 

расширялся круг профессий селян. Население в 1894 году составило 9108 

поселян собственников16. Насчиталось 765 дворов, в числе их общественные 

строения: пасторат и церковно-приходская школа, постройки поселян 

деревянные, из дикого камня и кирпича, крыты большею частью соломою, 

около 1/3 деревом и 46 каменных домов - железом. Селение было выстроено по 

плану и разделено на кварталы.17  

         Значительное развитие в Голом Карамыше получило кожевенное 

производство, которое побудило развитие обувного и валяльного дела. Но эти 

производства, негативно влияли на экологию - отходы сливались в реку Голый 

Карамыш, где вода вскоре стала непригодной ни для сельскохозяйственных 

нужд, ни тем более для питья.  

К 1886 году в селе Голый Карамыш имелось 93 промышленных 

заведения, из них 23 сарпинковых, работало 62 лавки, 10 кабаков и трактиров. 

К 1894 году было организовано производство конных повозок, веялок и 

чесальных машин для ткацкого производства. В селе было построено три 

хлебных магазина, где хранился неприкосновенный запас хлеба. Работал 

пивоваренный завод, электростанция, кредитное товарищество, земская 

 
15 Голо-Карамышское сельское управление Сосновской волости Камышинского уезда 

Саратовской губернии. // ГИАНП. - Ф. 56. - Оп.1. - Д. 100. - Л. 36-37. 
16 Минх, А.Н. Указ. соч. - С. 165-166. 
17 Минх, А.Н. Указ. соч. – С. 165. 
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станция на 7 лошадей. В земской больнице работал земский врач, акушерка и 

два фельдшера, действовала амбулатория на 10 кроватей18. С 1895 года открыто 

собственное почтово-телеграфное отделение, библиотека. К началу ХХ века 

имелось 23 заведения по изготовлению колес, 15 красилен19.  

Статус промышленно развитого центра колония Голый Карамыш 

приобрела в связи ткачеством сарпинки. В 1820-е гг. семья Борель открыла 

раздаточную контору в Голом Карамыше, а ткацкое производство стало быстро 

развиваться. Сарпинковым «королем» стал А.И. Бендер, заточный поселянин-

собственник Голого Карамыша, за короткий срок ставший крупным 

фабрикантом. Он открыл фирму «Торговый дом Бендер и сыновья». Бендер 

получил известность практически по всему Российскому государству, открывая 

в наиболее крупных городах Российской империи отделения своего торгового 

дома. Располагались они в Саратове, Баку, Тифлисе, Казани, Ташкенте, 

Москве20.   

Особый интерес в рамках исследования исторического развития колонии 

Голый Карамыш представляют реформы 1871 и 1874 гг., поскольку жители, 

равно как и другие поволжские колонисты, было этнически обособленной 

группой, которая обладала определенным социально-правовым статусом и 

своеобразной системой управления.  

Важнейшую роль сыграл указ Александра II от 4 июня 1871 года, 

который отменил все привилегии колонистов, дарованные им Екатериной II. 

Был упразднен статус колонистов и особое управление колониями, немецкие 

села перешли в подчинение местным органам власти (волостным, уездным, 

губернским).  Колонисты получили статус поселян – собственников, как и 

русские крестьяне после отмены крепостного права. Реформой 1871 года была 

ликвидирована Контора опекунства иностранных поселенцев - главный 

 
18 Минх, А.Н. Указ. соч. – С. 165. 
19 Голо-Карамышское сельское управление Сосновской волости Камышинского уезда 

Саратовской губернии. // ГИАНП. - Ф. 56. - Оп.1 о/д (1846-1925). - Л. 3-4. 
20 Максимов, Е.К., Булычев, М.В. Великий комбинатор был саратовцем // Степные 

просторы. Ежемесячный научно-популярный журнал министерства сельского хозяйства и 

продовольствия РФ для Поволжья. - № 2-3.  – Саратов., 1996. – С. 43-47. 
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защитник колонистов. Стали распространяться слухи, что власти будут 

принуждать немцев Поволжья принимать православие. С 1 января 1874 г. в 

России вместо рекрутского набора была введена всеобщая воинская 

повинность, теперь бывшие колонисты подлежали призыву на военную службу.  

Реформы, проводимые государством, положили начало эмиграции немцев 

из Поволжья. Наиболее активно в 1874 г. этот процесс пошел в Голом 

Карамыше, где это движение зародилось, и часть жителей изъявили желание 

выехать в Америку. Отъезд не стал массовым в том году, поскольку пришлось 

полагаться только на собственные средства. Привезенная в начале 1876 года 

брошюра бывшего жителя Голого Карамыша Г. Швабауэра, переселившегося в 

Америку в 1875 году, вызвала большой резонанс и целые семьи решились на. 

Активная эмиграция продолжалась вплоть до середины 1878 года. Позднее 

эмиграция то возобновлялась, то стихала, второй волной эмиграции стал 

период с 1917 по 1928 годы. 

Снятие статуса колониста способствовало активному развитию 

предпринимательства, поскольку появилась возможность переходить в другие 

отрасли хозяйства. Начала активно развиваться промышленность, благодаря 

чему село, не смотря на малоземелье, стало одним из процветающих в крае. 

Наиболее жизнеспособными и распространенными стали производство 

сарпинки, мукомольное производство, кожевенные заведения, кирпичные 

заводы. Наиболее известными и успешными предпринимателями Голого 

Карамыша являются Генрих (Андрей Иванович) Бендер, семьи Борель, Бауэр, 

Меркель, Вебер.  

          Третья глава «Голый Карамыш (Бальцер) в советское время (1917-

1941)» посвящена изучению политической жизни, изменениям социально-

экономических условий, проблемам культурного развития и жизни в первые 

месяцы Великой Отечественной войны, вплоть до депортации немецкого 

населения. 

Серьезные изменения в жизни жителей Голого Карамыша начали 

происходить с началом Первой мировой войны, в частности в связи с резким 
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усилением антинемецких настроений. Были приняты меры, направленные 

против «немецкого засилья» в стране: запрещались немецкоязычная пресса, 

преподавание в школе и публичные разговоры на немецком языке и др. 

Октябрьская революция способствовала развитию демократических 

процессов - появились движения немцев Поволжья за самоопределение. В 

октябре 1918 г. было создано областное объединение - Трудовая коммуна, в неё 

были включены Голо-Карамышский, Марксштадский и Ровенский уезды, в 

уезды входили волости. В 1921 году Голо-Карамышский уезд был упразднен и 

создан Голо-Карамышский район с центром в с. Голый Карамыш. С 13 марта 

1922 года районы были преобразованы в кантоны. В декабре 1923 – январе 1924 

г. произошло преобразование области в АССР немцев Поволжья. Голый-

Карамыш переименовали в Бальцер, но кантон продолжил именоваться Голо-

Карамышским. Лишь в сентябре 1926 года он стал Бальцерским кантоном.  

В период, когда страна была охвачена Гражданской войной, сельское 

хозяйство пришло в упадок. Продразверстка нанесла удар по наиболее крепким 

хозяйствам Бальцера, привела к обнищанию населения, голоду, народным 

восстаниям. К 20 марта 1921 года в руках восставших оказались практически 

все села Голо-Карамышского уезда, уездный центр был в осаде. Хотя Голый 

Карамыш какое-то время и был в блокаде, но крестьянским повстанцам не 

удалось его захватить. В июле-августе 1921 гг. часть южной территории Голо-

Карамышского уезда оказалась захвачена войсками А.И. Деникина, которые 

были остановлены в 15 км. к югу от Голого Карамыша.  

Продовольственная кампания продолжалась, несмотря на признаки 

голода. Вооруженный продотряд из Тулы, действовавший в зимние месяцы 

1920-1921 гг., применял массовое насилие, аресты21. Если до приезда Тульского 

продотряда в Голом Карамыше в выполнение продразверстки было заготовлено 

40 тыс. пудов зерна, то с «тульцами» - 157 тыс. пудов22. У крестьян не осталось 

 
21 Обком ВКП(б) АССР Немцев Поволжья. // ГАНИСО. - Ф. 1. - Оп. 1. - Д. 29. - Л. 177. 
22 Герман, А. А. Немецкая автономия на Волге 1918-1941. Часть 1. Автономная 

область. 1918-1924. Указ. соч. – С. 94-95. 
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зерна, все посевные запасы были изъяты, а посевы 1920 года были уничтожены 

засухой. 

 Весной 1921 года, из-за отсутствия семян, засеивается лишь 10 % 

посевных площадей. Результатом стал голод. В апреле 1922 года, 

Благотворительная организация Американская администрация помощи (АРА) в 

Бальцерском уезде, обеспечивала питанием 57 800 детей, и питание взрослых 

голодающих кукурузными пайками (64 тыс. человек)23. 

Численность населения уменьшалась вследствие голода, раскулачивания, 

репрессий и эмиграции населения. В 1920 г. по результатам Всероссийской 

городской переписи населения численность жителей Бальцера составляла 

10 339 человек.24 Рост численности населения наблюдается с 1926 года, когда в 

Бальцере проживали 12 244 человек25.  

Экономика Бальцера, пострадавшая в результате последствий 

Гражданской войны и голода, начала постепенно восстанавливаться. Однако 

коллективизация и новый голод опять серьезно ударили по ней. Пик 

смертности от голода и его последствий пришелся на 1933 год, когда в 

Бальцере умерло 13 % населения26.  Происходившие процессы вызвали кризис 

сельского хозяйства, неблагоприятно отразившийся на промышленности.  

Сарпино-ткацкая отрасль, имела огромное значение в экономике 

Бальцера. В 1924 году в Бальцере находились сарпино-ткацкое производство 

«Колонист», ткацкая фабрика «Цукунфт», аппретурная фабрика «Энергия», 

чулочно -трикотажная фабрика им. К. Цеткин. В 1926 году работала фабрика 

им. К. Либкнехта, прядильная фабрика им. Крупской, с 1934 года красильная 

фабрика им. Ленина, сапожная мастерская, паровая и ветряные мельницы, три 

 
23 Герман, А.А., Помогалова, О.И. Как нам помогали выжить: Помощь иностранных 

благотворительных организаций голодающим Поволжья. 1921 – 1923 гг. М., 2015. С. 94-199. 
24 Центральное статистическое управление СССР статистического управления 

АССРНП. Сборник статистических сведений по АССРНП. 1916-1924 гг. – Покровск., 1924. – 

С. 13. 
25 Оттиск статей из сборника Госплана. / Либих, Н. Предварительные итоги 

Всесоюзной переписи населения 1926 года по АССР немцев Поволжья. – Покровск., 1927. - 

С. 28-83. 
26 Герман, А. А., Иларионова Т. С., Плеве И. Р. История немцев России: Учебное 

пособие. Указ. соч. – С. 329. 
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кирпичных завода, маслобойный завод «Спартак», ремонтно-механический 

чугунолитейный завод «Арбайтер». В 1932 году была организована 

Бальцерская МТС. 

Плохо обстояли дела с коммунальным хозяйством – в городе полностью 

отсутствовал водопровод, канализация, твердое покрытие улиц, общественный 

транспорт, строительство государственного жилья практически не велось27. 

Освещалось 28,9 % общей протяженности улиц28. 

Экономические и политические проблемы нанесли существенный урон 

культурному развитию, к 1929 году уровень образования немецких детей 

скатился до одного из самых низких29.  После революции действующие школы 

Голого Карамыша были закрыты и преобразованы в четыре начальные и одну 

среднюю школы. В Бальцере с 1931 г. начала издаваться газета «Leninsch weg» 

сначала на немецком, затем и на русском языке «Ленинский путь». Но уже в 

1937 году русскоязычное издание было прекращено из-за недостатка 

финансирования.   

В январе 1935 г. церковь в Бальцере была закрыта по официальному 

Постановлению Президиума ЦИК, а кирпичное здание церкви вскоре разобрали 

на строительные материалы.  

В 1935-1936 гг. был открыт на полупрофессиональной основе совхозно-

колхозный театр в двухэтажном здании бывшей зимней церкви30. 

Примечательно, что в то время было всего три таких театра в АССРНП.  

Театры были в Марксштадте, Бальцере и Красном Куте. 

В начале XX в. известностью пользовалось творчество выдающегося 

художника - поволжского немца Я. Я. Вебера (25.07.1870-20.02.1958 гг.) - 

 
27 Герман, А. А. Немецкая автономия на Волге 1918-1941. Часть 2. Автономная 

республика. 1924-1941. Указ. соч. – С. 160. 
28 Герман, А.А. Большевистская власть и Немецкая автономия на Волге (1918-1941). - 

Саратов., 2004. – С. 318. 
29 Герман, А.А. История республики немцев Поволжья в событиях, фактах, 

документах. 2-е изд. –М., 2000. – С. 16. 
30 Исполнительный комитет Бальцерского кантонного Совета депутатов трудящихся и 

его низовая сеть. г. Бальцер, Бальцерский кантон, АССРНП. // ГИАНП. - Фонд Р-1057. - Оп. 

1 о/д. - Д. 326. - Л. 18. 
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пейзажиста, мастера бытовых сцен, родившегося в Голом Карамыше. Его 

творчество получило широкое признание как в России, так и за рубежом. 

Для жителей Бальцера, как и всех немцев Поволжья, роковой датой, 

навсегда изменивших их жизни, стало 26 августа 1941 г., когда Совнаркомом 

СССР и ЦК ВКП(б) было принято постановление «О переселении всех немцев 

из Республики немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской областей в 

другие края и области». Выселяли поволжских немцев в районы Казахстана и 

Сибири. 6 сентября 1941 года ликвидирована республиканская администрация, 

кантоны стали районами и перешли в подчинение Саратовской и 

Сталинградских областей. Отношение к переселенцам стало хуже, а процесс 

депортации жестче. Весь рабочий скот, перевозивший к станциям погрузки 

выселенцев, был отправлен на сельхозработы. В Бальцерском кантоне, 

значительной части переселенцев, пришлось идти пешком десятки километров 

до станции погрузки31.  

Многие жители верили, что смогут вернуться в свои дома. Выселенцы 

оставляли свое имущество на хранение соседям, просили ухаживать за 

домашними животными до их возвращения. Депортация завершилась 20 

сентября 1941 года, а Бальцер практически обезлюдел.  

Депортация немецкого населения в Бальцере, где большая часть жителей 

были немцами, крайне отрицательно отразилась на всех сферах жизни. 

Фабрики и заводы были на грани закрытия из-за отсутствия работников. 

Опустевший город заселялся с трудом и сопровождался длительным процессом 

адаптации его новых жителей.  

   В заключении подводятся итоги исследования.  В выпускной 

квалификационной работе прослежено историческое развитие Голого 

Карамыша (Бальцера) на протяжении более чем 170 лет его существования (как 

немецкого поселения). Несмотря на множество проблем в первые годы после 

основания колонии, жители Голого Карамыша создали продуктивное 

 
31 Герман, А. А. Немецкая автономия на Волге 1918-1941. Часть 2. Автономная 

республика. 1924-1941. Указ. соч. – С. 300. 
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хозяйство. Постепенно развивалось ремесло, наиболее развито было 

кожевенное, кирпичное производство. Но главным занятием немцев было 

мукомольное производство и производство сарпинки.  

В конце XIX – начале ХХ веков в Голом Карамыше появляются первые 

частные образовательные учреждения, основанные зажиточными семьями 

колонии, что позволило детям получать более качественное образование. 

Отдельного внимание заслуживает меценатство и благотворительность, когда 

крупные промышленники и богатые жители колонии финансировали постройку 

церкви и выступали с инициативами строительства почтово-телеграфного 

отделения, что говорит о достаточном уровне социально-культурного развития 

населения.  

Реформы 1871 г. и 1874 г. внесли кардинальные изменения в жизнь 

колонистов. Став поселянами-собственниками, жители активно развивали 

ремесленное производство. Село Голый Карамыш имело развитую текстильную 

промышленность и стало признанным центром по производству сарпинки. 

Село быстро развивалось и впоследствии приобрело статус города, что было 

довольным редким явлением для сел колонистов.  

Пик экономического развития Голого Карамыша пришелся на начало ХХ 

века, но революция 1917 года и последовавшие события существенно повлияли 

на все стороны жизни. В колонии не было ни религиозных, ни классовых 

конфликтов. Достаточно стабильная, обеспеченная и мирная жизнь позволила 

спокойно отнестись жителям к происходящим революционным событиям.   

С началом Гражданской войны темпы экономического развития резко 

замедлились, поскольку село страдало от государственных поборов – 

продразверстки и продналога, которые привели к сильнейшему голоду. 

Последствием проводимой в дальнейшем политики государства стал откат 

экономики города на десятилетия назад. 

В сфере культурного и духовного развития Бальцера в первой половине 

ХХ века отмечались определенные сложности. Рамки жесткой цензуры и 

массовые преследования инакомыслящих граждан создавали определенные 
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трудности для культурного развития Бальцера. Основополагающими 

жизненными ценностями поволжских немцев традиционно являлись 

собственность, церковь, школа. Собственность в ходе коллективизации была 

национализирована, церковь - один из главнейших элементов жизни, была 

закрыта, традиционная школа заменена на советскую. Между тем, местные 

жители умело приспосабливались к непростым условиям, свою национальную 

культуру и традиции сохраняли в домашнем кругу.   

 Немецкие здания из кирпича мозаичной кладки, построенные на рубеже 

XIX - XX веков, сохранились до наших дней и стали визитной карточкой 

города. Сосредоточенны они большей частью в центре города, построены были 

преимущественно как учебные и промышленные заведения, а также особняки.  

Кирпичная кладка и рулон сарпинки вынесены на герб современного 

Красноармейского района.  

Изучение истории Голого Карамыша (Бальцера) имеет большое значение 

для жителей города и района. Потомки бывших жителей все более проявляют 

интерес к своим корням, приезжают в город из разных уголков страны в 

поисках информации о своих предках. Не редки случаи визитов из Германии, 

США. 

Проведенное исследование открывает только отдельные сюжеты истории 

Бальцера и подчеркивает необходимость дальнейшего и более тщательного его 

изучения. 
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