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Введение 
 

Одной из групп немецкого населения России, выделяемых по 

территориальному признаку, являются немцы Поволжья. Начало формирования 

данного субэтноса относится к 1760-м гг., а на рубеже XVIII-XIX вв. в 

Саратовском крае уже имелось более ста колоний, в числе которых и 

Мариенталь. В дальнейшем история поволжских немцев складывалась из 

истории этих компактных поселений и людей, живших там и становившихся 

свидетелями, а иногда участниками событий разного значения – от 

повседневных и рутинных до эпохальных. 

Актуальность темы. В последние десятилетия история поволжских немцев 

подвергнута многостороннему исследованию. Однако не столь широк круг 

работ, рассматривающих судьбы конкретных колоний. Недостаточна и степень 

разработанности истории развития колонии Мариенталь. В то же время жизнь 

каждого поселения представляла особое явление, что было связано со 

значительным количеством различий (например, в местах прежнего 

проживания колонистов, специфике конфессионального состава, достижении 

экономических успехов). Именно поэтому для того, чтобы сформировать 

всестороннее представление о развитии поволжских немцев до депортации 

1941 г., необходимо обращение к их отдельным поселениям как к объектам 

исследования. Локальность территориальных рамок позволит детализировать 

значительный исторический срез. Кроме того, перспективность изучения 

истории поволжских немцев на микроуровне – в данном случае на уровне 

отдельно взятой колонии – определяется и тем обстоятельством, что именно эта 

«микроступень» ярко и полно характеризует реальную жизнь людей и реальные 

результаты воплощения «большой политики». 

Историография темы.  При подготовке бакалаврской работы были 

использованы исследования разных периодов, начиная с дореволюционного. 

Следует отметить, что информация о развитии Мариенталя, встречающаяся в 

них, в большинстве случаев носит фрагментарный характер. Сведения о 
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религиозной жизни изучаемой колонии имеются в труде М.Я. Морошкина, 

изучавшего деятельность ордена иезуитов в России1. В начале ХХ в. появились 

работа Г.Г. Писаревского2, а в рукописном варианте – труд Я.Е. Дитца3, в 

которых освещались страницы ранней истории Мариенталя, в т. ч. его 

экономическое состояние, соседство мариентальцев с воинственными 

кочевниками киргиз-кайсаками.  

В советской историографии поволжских немцев жизнь колонии Мариенталь 

не нашла должного отражения. Можно выделить лишь работу Э.Я. Гросса4, в 

которой о Мариентале шла речь в контексте развития печати поволжских 

немцев и публикации в селе одного из местных изданий. Впоследствии 

депортация 1941 г. привела к фактическому табуированию тем, связанных с 

историей субэтноса.  

Ситуация изменилась в конце ХХ в., когда в данной области исследования 

стали появляться многочисленные работы. Религиозный аспект был затронут 

И.И. Осиповой5, обратившейся к судьбам мариентальцев, пострадавших в ходе 

гонений на Католическую церковь в 1920-30-е гг., и О.А. Лиценбергер6, 

остановившейся на религиозной жизни Мариенталя как одного из крупнейших 

сельских католических приходов России. 

В рамках настоящего исследования была привлечена и обобщающая работа 

«Немцы Поволжья: Краткий исторический очерк» А.А. Германа и И.Р. Плеве7, 

которая позволила вписать процессы, происходившие в Мариентале, в общую 

                                                           
1 Морошкин, М.Я. Иезуиты в России с царствования Екатерины II-й и до нашего 

времени. Ч. 2. Обнимающая историю иезуитов в царствование Александра I-го. – СПб.: Тип. 

второго отд. собственной Е.И.В. Канцелярии, 1870. – 528 с. 
2 Писаревский, Г.Г. Из истории иностранной колонизации в России в XVIII в. (по 

неизданным архивным документам). – М.: печ. А. И. Снегиревой, 1909. – 438 с. 
3 Дитц, Я.Е. История поволжских немцев-колонистов. – М.: Готика, 1997. – 495 с. 
4 Гросс, Э.Я. Автономная Социалистическая Советская Республика Немцев Поволжья. – 

Покровск: Немгосиздат, 1926. – 125 с. 
5 Осипова, И.И. «В язвах своих сокрой меня…»: Гонения на Католическую Церковь в 

СССР. По материалам следственных и лагерных дел. – М.: Серебряные нити, 1996. – 240 с. 
6 Лиценбергер, О.А. Римско-католическая Церковь в России: история и правовое 

положение. – Саратов: Поволжская Академия государственной службы, 2001. – 384 с. 

7 Герман, А.А., Плеве, И.Р. Немцы Поволжья: Краткий исторический очерк. – Саратов: 

Изд-во Сарат. ун-та, 2002. – 144 с. 
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картину жизни немцев Саратовского Поволжья. Также были привлечены и 

другие работы этих двух историков. Из исследований И.Р. Плеве, 

специализирующегося на дореволюционной истории колонистов, внимания 

заслуживает книга «Немецкие колонии на Волге во второй половине 

XVIII века»8, в которой имеются сведения о социально-экономической и 

культурной жизни раннего Мариенталя. А.А. Герман, исследователь истории 

АССР немцев Поволжья, представил важные факты из жизни Мариенталя 

советского периода на страницах таких работ, как «История Республики немцев 

Поволжья в событиях, фактах, документах»9 и «Немецкая автономия на Волге. 

1918-1941»10. Кроме того, А.А. Герман в соавторстве с И.Р. Плеве, 

Т.С. Иларионовой и другими специалистами издал учебное пособие «История 

немцев России»11, ставшее важным подспорьем при написании данной работы. 

В особую группу можно выделить отдельные статьи, которые дают 

представление о влиянии различных исторических событий и явлений на 

судьбу Мариенталя. В числе этих работ публикации В.П. Тотфалушина12, 

Д.Г. Решетова13, Е.Л. Фурман14, О.Е. Мазиной15, посвященные таким 

                                                           
8 Плеве, И.Р. Немецкие колонии на Волге во второй половине XVIII века. – М.: АОО 

«Международный союз немецкой культуры», 2008. – 399 с. 
9 Герман, А.А. История Республики немцев Поволжья в событиях, фактах, документах. – 

М.: Готика, 2000. – 320 с. 
10 Герман, А.А. Немецкая автономия на Волге. 1918–1941. – М.: «МСНК-пресс», 2007. – 

576 с. 
11 История немцев России: учебное пособие / А.А. Герман, Т.С. Иларионова, И.Р. Плеве 

[и др.]; научный редактор А.А. Герман. – М.: МаВи Групп, 2020. – 648 с. 
12 Тотфалушин, В.П. «Пожелали записаться в число колонистов…» (военнопленные 

Великой армии в саратовских колониях) // Образование, жизнь и судьба немецких поселений 

в России: материалы 15-й междунар. науч. конф. (Маркс, 5–9 авг. 2015 г.). – М.: «МСНК-

пресс», 2016. – С. 46–56. 
13 Решетов, Д.Г. Немецкие колонисты западных губерний России, депортированные в 

Поволжье в годы Первой мировой войны // Миграционные процессы среди российских 

немцев: исторический аспект: материалы международной научной конференции. Анапа,    

26-30 сентября 1997 г. – М.: Готика, 1998. – С. 184-195. 
14 Фурман, Е.Л. Немецкие колонии Поволжья и кооперативное движение в России    

(1906–1917) // Два с половиной века с Россией (к 250-летию начала массового переселения 

немцев в Россию): материалы 4-й международной научно-практической конференции. 

Москва, 24–27 августа 2012 г. – М.: «МСНК-пресс», 2013. – С. 291-305. 
15 Мазина, О.Е. Феномен «вредительства» в экономике АССР немцев Поволжья в 1930-е 

годы // Немцы России: социально-экономическое и духовное развитие (1871–1941): 
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процессам, как Отечественная война 1812 года, Первая мировая война, развитие 

кооперативного движения в России и репрессии сталинского периода 

соответственно. Отдельно стоит отметить статью А.С. Резяповой 

«Крестьянское восстание в селе Мариенталь (март 1921 г.)»16, в которой 

конкретно мариентальские события являются объектом исследования. 

Практически все из названных работ располагают лишь отрывочными 

сведениями о жизни Мариенталя и позволяют наметить только отдельные 

контуры исторической судьбы колонии. Тем не менее на данный момент были 

предприняты попытки изложить историю села. Об этом свидетельствует 

появление работы «Die Kolonie Mariental an der Wolga» А. Обгольца17 и статья о 

колонии, вышедшая в третьем томе справочного издания «История немецких 

поселений Поволжья» О.А. Лиценбергер18. Приведенный в этих исследованиях 

фактический материал ценен и может помочь в ходе дальнейшего углубленного 

изучения темы. 

Объектом исследования является село Мариенталь, основанное в числе 

первых немецких колоний Саратовского Заволжья и впоследствии 

выдвинувшееся как значимый населенный пункт среди других таких же 

колонистских поселений. 

Предметом исследования выступают социально-демографические, 

социально-экономические, общественно-политические, культурные и иные 

явления, проявлявшиеся на разных этапах развития Мариенталя, а также 

процессы отражения ключевых моментов российской истории в фокусе 

истории села. 

                                                                                                                                                                                                 

материалы 8-й международной научно-практической конференции. Москва, 13–16 октября 

2001 г. – М.: ЗАО «МДЦ Холдинг». – С. 211-220. 
16 Резяпова, А.С. Крестьянское восстание в селе Мариенталь (март 1921 г.) // Новый век: 

история глазами молодых: Межвуз. сб. науч. тр. молодых ученых, аспирантов и студентов. 

Вып. 11 / под ред. Л.Н. Черновой. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2013. – С. 285-292. 
17 Obholz, А. Die Kolonie Mariental an der Wolga. – Nürnberg: Historischer Forschungsverein 

der Deutschen aus Russland e.V., 2011. – 512 s. 
18 Лиценбергер, О.А. Мариенталь // История немецких поселений Поволжья. Ч. 3. 

Католики / под ред. д.и.н., проф. И.Р. Плеве. – Саратов: СГТУ, 2015. – С. 314-337. 
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Целью данной работы является изучение процессов становления и развития 

колонии Мариенталь с освещением различных аспектов жизнедеятельности 

местного населения. Подобная постановка цели предполагает решение 

следующих задач: 

1. Рассмотреть начальный этап существования поселения, выяснить состав 

первопоселенцев и проанализировать трудности, с которыми они 

столкнулись на новом месте;  

2. Проследить основные черты административного, экономического, 

социально-демографического и культурного устройства Мариенталя; 

3. Осветить изменения, произошедшие в жизни села в советских реалиях. 

Хронологические рамки исследования определяются периодом времени, 

когда изучаемое село являлось местом проживания немцев, составлявших 

абсолютное большинство его населения (1766-1941 гг.). Поскольку основанию 

колонии предшествовал процесс переселения иностранцев в Россию, то были 

затронуты и особенности данного процесса. В этой связи нижней 

хронологической границей исследования является 1763 г., когда в Саратовское 

Поволжье стали прибывать первые колонисты. Верхняя хронологическая 

граница датируется 1941 г. и совпадает с выходом указа «О переселении 

немцев, проживающих в районах Поволжья». 

Территориальные рамки исследования определяются границами и 

местоположением с. Мариенталь, которое последовательно входило в состав 

Астраханской, Саратовской, Самарской губерний, Автономной области немцев 

Поволжья и Автономной Социалистической Советской Республики немцев 

Поволжья. При этом затрагиваются исторические обстоятельства уездной 

(впоследствии – кантонной), губернской (республиканской) и общероссийской 

деятельности в качестве аспектов, сопутствующих раскрытию основной темы.  

Источниковая база исследования представлена делопроизводственной 

документацией, статистическими материалами, источниками личного 

происхождения и периодической печатью. 
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Были изучены неопубликованные материалы, которые хранятся в фондах 

Государственного исторического архива немцев Поволжья (ГИАНП), 

Государственного архива Саратовской области (ГАСО) и Центрального 

государственного архива Самарской области (ЦГАСО), имеющего электронный 

читальный зал. Особо ценными для исследования стали фонды советского 

периода ГИАНП. Кроме того, были использованы уже опубликованные 

материалы фонда 180 ГАСО, которые изданы  в рамках пособия  З.Е. Гусаковой 

и А.С. Майоровой19. 

Кроме того, к группе опубликованных делопроизводственных источников 

относятся издания Новоузенского уездного земства, включающие в себя 

журналы собраний и доклады управы20. Это интересный источник, из которого 

можно почерпнуть информацию по вопросам развития хозяйства, образования 

и медицины. На  его страницах Мариенталь фигурировал неоднократно, будучи 

одной из самых крупных немецких колоний, расположенных на территории 

уезда. Следует отметить, что к делопроизводственной основе земских журналов 

и докладов примыкал важный статистический компонент. Также в качестве 

статистического источника были привлечены списки первопоселенцев 

Мариенталя, опубликованные И.Р. Плеве на русском и немецком языках21. 

Следующую группу источников составляют материалы личного 

происхождения. Так, сведения о раннем этапе развития Мариенталя 

предоставляет частная переписка Г.Р. Державина22, который одержал победу 

над киргиз-кайсаками после их нападения на Мариенталь в 1774 г. Особое 

                                                           
19 Гусакова, З.Е., Майорова, А.С. Саратовский край XVIII века в документах. – Саратов: 

Изд-во Саратовского педагогического института, 1997. – 54 с. 
20 Журналы Новоузенского XIII очередного земского собрания за 1877 год. – Самара: 

Земская типография, 1878. – 439 с.; Журналы XLVI очередного Новоузенского уездного 

земского собрания, бывшего 16-25 ноября 1910 г. и доклады Новоузенской уездной земской 

управы с приложениями. – Новоузенск: Типография общества трудовой помощи, 1911. – 

1496 с. и др. 
21 Pleve, I. Einwanderung in das Wolgagebien 1764–1767. Band 3. Kolonien Laub – Preuss. – 

Göttingen, 2001. – 515 S. 
22 Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота: В 9 т. Т. 5. 

Переписка: с портретом Державина и четырьмя таблицами снимков. – СПб.: издание 

Императорской Академии наук, 1869. – 925 с. 
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значение имеют воспоминания мариентальского учителя Антона Шнайдера23, 

жившего в XIX в. и собиравшего предания о судьбах и быте первых поселенцев 

колонии. В настоящий момент эта работа опубликована и хранится в т. ч. в 

Государственном историческом архиве немцев Поволжья.. 

Для изучения истории Мариенталя советской эпохи были использованы 

воспоминания мариентальцев П.И. Германа «Ereignisse in Mariental in deu 

Jahren 1917-1921»24 и Л. Герман «Немка: повесть о незабытой юности»25. 

Первая работа ценна тем, что освещает ход антибольшевистского восстания 

1921 г., центром которого было это немецкого село. Работа же Л. Герман 

отражает последнее десятилетие существования Мариенталя перед 

депортацией и обстоятельства выселения немцев. 

В качестве периодической печати был привлечен католический 

еженедельный журнал «Klemens» (1897–1914), который в первые десять лет 

издавался в Саратове. Мариенталь представлял собой колонию с католическим 

населением, поэтому на страницах журнала нашли отражение события, 

связанные с данным населенным пунктом. 

Методология исследования. В настоящей работе использованы такие 

общенаучные методы, как анализ и синтез, сравнение, обобщение. Были 

применены и специально-исторические методы: идеографический 

(описательно-повествовательный), историко-генетический, проблемно-

хронологический. В основе исследования лежали принципы историзма, 

объективности и системности. 

Структура работы определяется поставленными целью и задачами. 

Исследование состоит из введения и трех глав, каждая из которых включает в 

себя по четыре параграфа (всего 12 параграфов), а также заключения, списка 

использованных источников и литературы, приложений. 

 

                                                           
23 Государственный исторический архив немцев Поволжья (далее – ГИАНП). 

Шнейдер, А. Из истории колонии Мариенталь на Волге / Обр. и изд. В. Гердт. – 88 с. 
24 Herrmann, P. Ereignisse in Mariental in deu Jahren 1917-1921. – Nowosibirsk, 1973. – 

135 s. 
25 Герман, Л. Немка: повесть о незабытой юности. – СПб.: Алетейя, 2017. – 328 с. 
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Основное содержание работы 

 

В первой главе «Колония Мариенталь во второй половине XVIII в.» 

рассматриваются обстоятельства создания поселения и первые десятилетия его 

развития. Основание Мариенталя в июне 1766 г. изучено в рамках масштабного 

процесса – организованной государством колонизации Нижнего Поволжья 

выходцами из немецких земель. Особое внимание уделяется тому факту, что 

мариентальцы не являлись коронными (казенными) колонистами, а относились 

к категории «вызывательских», и это в дальнейшем сказалось на ранней 

истории развития поселения. 

Анализ социально-демографических данных мариентальцев показал, что 

колония имела численное превосходство по количеству первых жителей 

относительно соседних колоний, а преобладание в миграционном потоке 

переселенцев трудоспособных возрастов влияло на повышение общего уровня 

трудового потенциала Мариенталя. Обосновавшись на новом месте, некоторые 

мариентальцы вновь вовлекались в переселенческое движение, которое на этот 

раз осуществлялось между колониями.  

Особое внимание уделено вопросам налаживания хозяйственной и 

культурной жизни – в этих сферах мариентальцы испытывали трудности. 

Адаптация к условиям жизни в Саратовском Заволжье оказалась болезненной. 

Первопоселенцам представляли препятствия то природно-климатические 

условия, то корыстолюбивая «вызывательская» сторона, которая должна была 

бы опекать, обеспечивать благополучие своих колонистов, то разрушительная 

сила кочевых отрядов. Осложнено было ведение земледелия, составлявшего 

основной род хозяйственных занятий. Вместе с тем признаки улучшения 

материального положения мариентальцев, наметившиеся к концу XVIII в., 

внушали осторожную надежду на успехи в новом столетии. Налаживание 

социально-культурной стороны жизни, как и хозяйственной, не произошло 

одномоментно, а было сопряжено с определенными трудностями (временный 

недостаток патеров, отсутствие специального школьного помещения) и 
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противоречиями внутри прихода. В то же время принадлежность всех 

первопоселенцев к Римско-католической церкви сыграла положительную роль, 

т. к. по меньшей мере предотвращала возможность развития 

межконфессиональных конфликтов. 

Вторая глава «Мариенталь в XIX – начале ХХ вв.» охватывает наиболее 

продолжительный временной промежуток и посвящена основным тенденциям 

развития этого места в дореволюционную эпоху. 

На протяжении XIX – начала ХХ вв. в Мариентале продолжала расти 

численность населения, что позволило колонии стать крупным немецким селом 

Заволжья. Динамика социально-демографических процессов, происходивших 

здесь, определялась как естественным приростом, так и миграционным 

движением населения. Что касается управления колонией, то основными 

субъектами, участвующими в данном процессе, выступали форштегер и 

сельский сход на нижестоящем уровне и Саратовская контора иностранных 

поселенцев, а с 1870-х гг. общие губернские и уездные учреждения – на 

вышестоящем. 

Экономическая жизнь Мариенталя продолжала развиваться в традиционном 

земледельческом русле, однако ход времени привносил свои изменения, среди 

которых были механизация производства, развитие кооперации, служившие 

прогрессу сельскохозяйственной деятельности. Подвергался трансформации и 

культурный облик Мариенталя. Исконно краеугольным камнем в основании 

образа жизни мариентальцев лежала приверженность католической вере и 

традициям предыдущих поколений. Однако во второй половине XIX в. 

перманентные изменения стали ключевым условием социокультурного 

бытования: политические обстоятельства приводили к смене духовного 

руководства на уровне прихода, земская реформа Александра II вела к 

ликвидации монополии церковной школы, а в ходе целого комплекса реформ 

1860-70-х гг. и разрушения былой этнокультурной замкнутости менялись сами 

условия межэтнического общения.  
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Влиянию реформ 1871 и 1874 гг. на жизнь колонистов посвящен отдельный 

параграф. Данные преобразования сделали российское общество более 

универсальным и включили немцев Поволжья в новую для них систему. Теперь 

мариентальцы наряду с другими соотечественниками служили в армии, изучали 

русский язык, получили больше возможностей для переезда в города. Однако 

эта интеграция в новые условия не была безболезненной, о чем 

свидетельствовал отток части населения в Южную Америку после проведения 

реформ. 

В третьей главе «Мариенталь в советское время (1917-1941 гг.)» 

рассматривается жизнь села в новых обстоятельствах, наступивших в связи с 

приходом к власти большевиков. 

В условиях утверждения советского строя население Мариенталя прошло 

путь приспособления к новым социально-политическим реалиям. Данный 

процесс был сложен и на раннем этапе сопряжен с социальными волнениями, 

апогеем которых стало антибольшевистское восстание весной 1921 г. В 

дальнейшем в жизни Мариенталя проявили себя такие тенденции, как 

утверждение партийного начала, проведение по отношению к крестьянскому 

населению «чрезвычайщины», которая постепенно становилась повседневной 

нормой, инспирирование судебных процессов в русле государственной 

политики. 

Прослеживается и то, как Мариенталь в 1920-30-е гг. проходил сложный 

путь становления деревни советского образца. Важными вехами на этом пути 

стали национализация, голод первой половины 1920-х гг., коллективизация. 

Эти процессы подчас оборачивались трагическими обстоятельствами. Вместе с 

тем постепенно село шло по пути модернизации, повышались возможности 

материально-технического оснащения хозяйства, развивалась транспортная 

коммуникация с другими населенными пунктами АССР немцев Поволжья. 

С политическими реалиями в этот период было тесно связано культурное 

развитие Мариенталя. В этих обстоятельствах мариентальцы сталкивались с 

затруднениями в материальном обеспечении образовательного процесса (что 
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ярко проявилось в годы Гражданской войны), а также с антирелигиозной 

кампанией, подорвавшей основные столпы духовной жизни немцев Поволжья, 

и с идеологической унификацией. Вместе с тем необходимо отметить, что в 

первые советские десятилетия был сделан важный вклад в ликвидацию 

безграмотности, усовершенствована социально-культурная инфраструктура, и 

степное село на Большом Карамане даже оказалось причастным к процессу 

советского кинопроизводства. 

Мирная налаженная жизнь Мариенталя была прервана в связи с началом 

Великой Отечественной войны, которое мобилизовало население на борьбу с 

врагом. Часть жителей выполняла эту задачу на боевом фронте, другие же – на 

трудовом, обеспечивая в первоочередном порядке кампанию по сбору урожая. 

Однако ход вещей изменился в связи с выходом указа о переселении немцев 

Поволжья. Его издание стало точкой невозврата в развитии Мариенталя в 

качестве одного из самых крупных немецких поселений Саратовского 

Заволжья, а выселенные мариентальцы продолжили свои судьбы на новых 

местах в Сибири. 

 

Заключение 

 

Немецкий период истории села Советское Саратовской области длился 175 

лет. Он был отмечен рядом событий, явлений и процессов, которые иногда 

отражали общие для немецкого Поволжья тенденции, а в каких-то случаях 

выделяли Мариенталь среди других колоний. Начав свое развитие в качестве 

поселения менее чем сотни семейств на границе с киргиз-кайсацкой степью, эта 

колония со временем превратилась во второй по численности паствы сельский 

приход Римско-католической церкви в России, а в советские годы – в значимый 

кантонный центр. 

Историческая судьба Мариенталя сложилась в неразрывной связи с 

судьбами огромной страны и немецкого Поволжья. Жизнь села на разных его 

этапах происходила в контексте более глобальных процессов, охватывавших 
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масштабные территории. Вместе с тем детальное погружение в историю 

Мариенталя позволило понять, что его судьбе была присуща и определенная 

степень самобытности. Прошлое села сложилось из соотношения разного рода 

политических, экономических, социальных, культурных и иных обстоятельств, 

которые в рамках этой колонии сформировали единый облик, неповторимый с 

копировальной точностью в судьбах других немецких поселений. 


