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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 дальнейшем 

история поволжских немцев складывалась из истории этих компактных 

поселений и людей, живших там и становившихся свидетелями, а иногда 

участниками событий разного значения. 

Актуальность данной научно-исследовательской работы обусловлена 

все еще сохраняющимся в определенной степени недостатком исторической 

информации о жизни, образовании, религии и правовом положении 

поволжских немцев-колонистов северного Саратовского Заволжья, что, в 

свою очередь, влияет на степень изученности общей истории региона 

Саратовского Поволжья. Создание полноценной историографии региона 

отвечает насущным потребностям российского общества в воссоздании 

полной и всеобъемлющей объективной истории развития как всего 

Российского государства, так и отдельных его регионов, без чего невозможно 

обеспечить демократический характер современного развития всех сфер 

общественной жизни нашего Отечества, установить в нем цивилизованные 

межнациональные отношения. На сегодняшний день существует достаточно 

обширная историография истории немцев Поволжья, опубликован целый ряд 

документов1.  

Историография темы. При подготовке бакалаврской работы 

использовались исследования разных периодов, начиная от 

дореволюционных. В работе А.А. Германа2 есть описание, что территория, 

заселенная немцами была расположена в двух основных ландшафтных зонах: 

лесостепной и степной. Вся местность характеризуется равнинным 

                                                           
1Российские немцы. М.: Наука, 2021. 719 с. (Народы и культуры). 
2 Герман А.А., Плеве И.Р. Немцы Поволжья: краткий исторический очерк. Саратов, 2002. 

75 с 
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рельефом, но он далеко не однообразен. Наиболее крупные ландшафтные 

районы с их индивидуальными особенностями: Приволжская 

возвышенность, Окско-Донская низменность, долина Волги, Сыртовая 

равнина Заволжья. 

Е.В. Рыбалкин3 в своей работе написал о двух основных группах 

переселенцев в XVIII веке, которые  сформировали большую часть населения 

левобережья Саратовского края: о малороссах (украинцах) и 

западноевропейцах – главным образом - немцах. По своей численности 

переселенцы уступали уже проживавшим в Саратовском крае народам: 

русским, татарам, мордве и чувашам, оказавшимся там в результате 

самопереселения.  

В работах И.Р. Плеве 4 подробно разъясняется, причины переселения 

немецких колонистов в Поволжье, их жизнь в первые годы после переезда. 

Так же в статье «Особенности эволюции экистического пространства 

Саратовской области…»5 исследована вторая половина имперского периода 

(1800–1917 гг.) формирования демографического пространства на территории 

современной Саратовской области. Выявлены пространственно-временные 

тренды, векторы его развития и факторы, их определяющие. Полученные 

результаты свидетельствуют об интенсификации процесса трансформации 

экистического пространства в рассматриваемом регионе, проходящего на 

фоне волновой динамики многочисленных материально-технических и 

социальных инноваций (свободная купля-продажа земли без права иметь 

крепостных, реформа государственных крестьян, промышленный переворот 
                                                           
3 Рыбалкин Е. В. Исторические предпосылки образования переселенческих сёл в 

Саратовском крае //Вестник Томского государственного архитектурно-строительного 

университета. – 2023. – Т. 25. – №. 2. – С. 40-51. 
4 Бугай Н. Ф., Чеботарева В. Г. Политика колонизации свободных территорий Российской 

империи за счет привлечения трудовых ресурсов европейских стран. 1763 г.–ХХ в 

//Исторический журнал: научные исследования. – 2016. – №. 1. – С. 51-71. 
5 Демин А. М., Федоров А. В. Особенности эволюции экистического пространства 

Саратовской области во второй половине имперского периода (1800–1917 гг.) //Известия 

Саратовского университета. Новая серия. Серия Науки о Земле. – 2023. – Т. 23. – №. 4. – 

С. 220-229. 
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и начало индустриального периода, Великие реформы, в том числе отмена 

крепостного права и др.). Можно констатировать факт завершения 

колонизационного этапа освоения территории 

Все это свидетельствует об актуальности выбранной мною для написания 

ВКР проблемы. 

Объектом исследования является становление немецкого населения на 

территории северного саратовского Заволжья. 

Предмет исследования – особенности повседневной жизни иностранных 

поселенцев и влияние на их быт внутренних процессов, происходящих в 

России. 

Исходя из степени научной разработанности проблемы целью 

настоящей работы является комплексное исследование процессов создания и 

повседневной жизни немецких поселений северного саратовского Заволжья с 

момента их появления до колонистской реформы Александра II 1871 г., когда 

колонисты потеряли свой статус и стали на общих основаниях гражданами 

Российской империи.  

Из цели вытекают следующие основные задачи: 

- изучить повседневность периода образования и становления колоний 

иностранных поселенцев в северном саратовском Заволжье (1760-е – 1790-е 

гг.).; 

- исследовать повседневность иностранных поселенцев (немцев) 

северного саратовского Заволжья  с конца XVIII в. до 1870-х  гг. 

Важная задача данной научной работы состоит также в анализе, 

обработке и изложении собранного материала. Автором рассматриваются 

вопросы внутренней жизни переселенцев, пришедших на саратовскую землю 

со своими традициями, и регулирования их деятельности со стороны 

государственных структур, затрагиваются вопросы их взаимоотношений с 

местным населением региона. 
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Хронологические рамки исследования определяются периодом 

времени, когда изучаемые переселенцы уже освоились на новом месте и 

налаживали свой новый быт (1796 – 1871 гг.). Поскольку основанию колоний 

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 1891 г.  

Территориальные рамки исследования определяются северным 

саратовским Заволжьем.  

Источниковая база. В исторических очерках саратовского края6 

рассказывается о населении региона до переселения в него иностранцев. А 

так же о климатических и природных составляющих Поволжья.  

Дальнейшие законодательные акты, которые закрепляют переселение 

иностранцев в Россию и условия, по которым они переселяются в Поволжье 

можно встретить в  Полном собрании законов Российской Империи 7. 

Автор фундаментального труда по истории колонизации А. Клаус8 

описывал жизнь колоний иностранцев с позиции самого переселенца. 

По информации из документа 1855г.9 мы узнаем, где было решено 

построить первые колонии и количество человек, в них проживающих. 

Как свидетельствует описание академика Симона Палласа, «опекунство 

по иностранному образцу без всякой нужды столь тесно поселения 

расставило», ссылаясь на засушливость климата и малость пахотных 

                                                           
6 Саратовский край. Исторические очерки, воспоминания, материалы / Издание 

Саратовского общества вспомоществования нуждающимся литераторам. Саратов : 

Паровая скоропечатня Губернского правления, 1893. 372 с 
7 Об отводе в Саратове для поселяющихся малороссиян земли: № 12000 от 24 декабря 

1763 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. 1649‒1825 гг. В 

45 томах. Т. 16 / под ред. М.М. Сперанского. Санкт-Петербург : Тип. II Отделения 

Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. 1120 с 
8 Клаус А. Наши колонии. Опыты и материалы по истории и статистике иностранной 

колонизации в России. Вып. 1. СПб., 1869. – 516 с 
9 Сравнение числа государственных крестьян по 8 и 9 ревизиям в губерниях Европейской 

России // Журнал Министерства государственных имуществ. 1855. Ч. 54. № 1. 
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земель10. Впоследствии несколько колоний, расположенных подобным 

образом вдоль дороги, потеряли свои границы и соединились в одну с 

соседними деревнями. 

Также 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.  

Методологической основой исследования стали принципы и методы 

научного познания. Из использованных принципов отметим наиболее 

важные: принцип историзма и принцип научной объективности. Историзм в 

данной работе понимается в широком смысле как способ мышления, 

базирующийся на осознании неразрывной связи, существующей между 

прошлым, настоящим и будущим. В узком смысле – историзм – принцип 

научного познания, требующий изучения каждого общественного явления в 

его конкретно-исторической обусловленности и развитии (изменении). 

Принцип объективности позволяет автору оценивать исторические процессы 

с позиций общечеловеческих гуманистических и нравственных ценностей. 

Всю совокупность методов, применявшихся автором в настоящей работе,  

можно разделить на три группы. К первой группе относятся общенаучные 

методы исследования (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, 

классификация и др.) Во вторую группу методов мы включаем специальные 

методы исторической науки (фронтального обследования архивных и иных 

источников, исторического описания, сравнительно-исторического, 

ретроспективного и др.). Из третьей группы методов (заимствованных у 

других наук)  отметим  использование таких методов, как статистический 

                                                           
10 Паллас С.П. Путешествие по разным провинциям Российского государства. Ч. 3. П. 2. 

Санкт-Петербург : Императорская академия наук, 1788. URL: https://runivers.ru/lib/ 

book4739/58496/ (дата обращения: 06.03.2025). 
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(использование статистических данных), социологический (опрос участников 

и свидетелей событий). 

Решение поставленных задач исследования с применением указанных 

теоретических основ, источниковедческой базы, с опорой на методы 

исследования, обусловило следующую структуру данной работы: введение, 

две главы, заключение, список использованных источников и литературы, а 

также содержание работы, которое приводится ниже. 
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Основное содержание работы 

В первой главе «Повседневность колонистов периода образования и 

становления колоний иностранных поселенцев в северном саратовском 

Заволжье  (1760-е – 1790-е гг.» рассматриваются обстоятельства создания 

колоний и первые десятилетия их развития.  

Екатерина II в 1762 году издала манифест, который предоставлял 

колонистам множество привилегий, включая финансовую помощь на переезд 

и освобождение от налогов на 30 лет. В 1720-е годы в России проживало 

около 143 тыс. немцев, а к 1760-м их число возросло до 160 тыс. Основной 

причиной эмиграции было тяжелое социально-экономическое положение в 

германских государствах. 

С 1760-х годов начался массовый приток немецких колонистов, 

особенно после указов Екатерины II. В 60-х – начале 70-х годов XVIII века в 

Россию приехало около 30,6 тыс. немецких переселенцев, большинство из 

которых осело в Саратовской и Самарской губерниях. Колонисты делились 

на три группы: крестьяне, мещане и другие. Их селили по округам, 

разделённым по религиозному принципу. 

В начале 70-х годов XVIII века колонисты владели примерно 368084 

десятинами земли. Русские строили для них дома и другие постройки, хотя 

нехватка жилья оставалась проблемой. В 1768 году колониям были даны 

русские названия, а колонисты получали финансовую помощь для 

организации хозяйства. Экономическое развитие немецких колоний можно 

разделить на два периода: сложный период становления до середины 70-х 

годов и последующий рост после адаптации колонистов к местным условиям. 

Во второй главе «Повседневность иностранных поселенцев (немцев) 

северного саратовского Заволжья с конца XVIII в. до 1870-х гг.» 

рассказывается уже о повседневном устройстве жизни колонистов после 

того, как они освоились. 
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Аграрный закон 19 марта 1764 года изменил систему землевладения 

для немецких колонистов в России, вводя общее пользование наделами. 

Каждой семье выделялось по 30 десятин земли, с запретом на разделение 

участков, что обеспечивало совместное владение. Округа организовывались 

по религиозному принципу и должны были вмещать до тысячи семей. Земля 

наследовалась младшими сыновьями, но эта система не была успешно 

реализована, затрудняя формирование стабильного фермерского класса. 

Разработаны были планы застройки колоний для 40 и 64 дворов, с 

обязательным размещением домов вдоль центральной улицы и близостью к 

водным источникам. С ростом населения стало не хватать земли, и в начале 

XIX века колонисты начали осваивать пустующие земли, что вызывало 

конфликты с местным населением. Немецкие переселенцы способствовали 

развитию сельского хозяйства, внедрив новые инструменты и методы, такие 

как трехпольный севооборот и новые культуры. 

Быт немецких поселений был трудолюбивым и дисциплинированным, 

с патриархальными семейными структурами. Женщины выполняли все 

домашние обязанности, но не имели права голоса в управлении семейными 

финансами. С течением времени их положение стало более уязвимым, а 

изменения в условиях жизни способствовали увеличению прав женщин и 

детей. Однако в целом женщины оставались под контролем мужей и 

считались их собственностью, что отличало их положение от женщин в 

других регионах России. 
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Заключение 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 

Заселение северного Саратовского Заволжья иностранными колонистами из 

Западной Европы (в основном жителями мелких германских государств) 

происходило в 1760-е гг. и стало частью общего процесса заселения 

переселенцами из Центральной Европы территорий Саратовского 

правобережья (к югу от Саратова) и левобережья, приведшего со временем к 

образованию достаточно компактно проживавшей этнической группы 

европейцев получившей название – немцы Поволжья. Немцами их называли 

потому, что, во-первых слово «немец» (происходило от слова «немой») стало 

символом обозначения всех иностранцев. Однако, поскольку подавляющее 

большинство иностранцев прибывало из мелких государств раздробленной 

Германии, постепенно этот термин («немец») стал распространяться именно 

на переселенцев из Германии.  

Итак, свыше двух с половиной веков назад северное Саратовское 

Заволжье было заселено прибывшими в Россию по приглашению русских 

властей, колонистами из Центральной Европы.  Борясь с суровым природным 

и засушливым климатом, хаосом, болезнями, голодом, набегами кочевников, 

колонисты создали высокопродуктивные хозяйства, уверенно перешли к 

конкуренции с бюрократическим авторитарным управлением, что 

способствовало становлению экономики региона и развитию его 

цивилизации. В это время они сформировались самобытным народом со 

своими традициями, обычаями и менталитетом. 

Немцы Поволжья стали мостом между российской и западной 

цивилизациями. Они способствовали развитию и распространению 

передовых форм и методов хозяйствования, своих культурных традиций 

среди других народов Поволжья. Немцы, поселившиеся в самом городе 

Саратове, внесли существенный вклад в превращение его в один из 

крупнейших промышленных и торговых центров Поволжья. 
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В своем исследовании я рассмотрела и изучила условия переселения 

иностранцев в нашу страну, процессы формирования колоний и 

повседневный быт переселенцев XVIII – XIX веков. 

Предпосылками для создания колоний было освоение пустынных 

территорий, что далось довольно не просто еще на этапе подготовки к 

переезду поселенцев и создания колоний. Трудности были при 

распространении манифестов, после начинается сама транспортировка 

колонистов и подготовка для них мест, что требовало существенных затрат 

как земельных, так и денежных.  

Люди, которые переселялись, часто были бедными крестьянами и 

сбегали от долгов в своей стране. Однако не все они были людьми, которые 

умели вести сельское хозяйство. Тем, кто был ремесленником, ранее не 

приходилось держать в руках соху, что накладывало свой отпечаток в 

развитии колонии.  

Хозяйственное становление колоний шло так же тяжело. На 

переселенцев свалилось сразу несколько бедствий – засушливые годы, из-за 

которых сгорал урожай, набеги киргиз-кайсаков, у которых отняли их 

территории, а также приход Емельяна Пугачева. 

Однако, несмотря на все вышесказанное колонисты оказались очень 

трудолюбивым людом, который перестраивался под новые климатические 

условия, работал, развивал свои колонии. К концу XVIII века они полностью 

наладили свое хозяйство: они производили только пшеницы на 36% от всего 

сбора зерна по стране, значительно увеличилось поголовье скота, начало 

развиваться ремесло, которое с уровня домашнего производство переросло в 

фабричное. Уровень жизни повысился настолько, что у колонистов 

появились возможности для того, чтобы строить школы и обучать там своих 

детей.  

Конечно, все еще было не так прекрасно, как можно было бы 

представить исходя из вышесказанного. Однако уровень жизни значительно 

вырос и это был далеко не предел для колонистов.  
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Стоит отметить, что на основании изучения формирования поселений 

выявляется общая тенденция в организации поселений ХVIII в. Большинство 

селений сформировалось вдоль рек, в частности р. Волги, прослеживается 

исправление планировок и устройство новых населённых пунктов на 

регулярной основе. Заложение и отработка принципов типового 

строительства домов в «немецких» колониях ХVIII в. впервые стали 

массовыми на уровне сёл России. Некоторые принципы построения сельских 

домов стали типовыми для всех крестьян в Российской империи. 

Рассмотренные статистические данные показывают, что плотность жителей в 

«немецких» колониях была разряженной в сравнении с малороссийскими 

поселениями. 

Надежды правительства на то, что поселение иностранцев принесет 

новую, более высокую культуру земледелия и приведет к возникновению и 

развитию промышленности не оправдались. Предприятия ремесленников, 

как в Саратове, так и в колониях оставались до самого конца XVIII в. на 

стадии ремесленного производства и домашних промыслов. Кроме русской 

канатной фабрики, никаких других заведений здесь не появилось. 

Единственной колонией, где зарождалась и делала первые шаги 

промышленность по переработке сельскохозяйственного сырья и 

производству ткацких изделий, явилась колония Сарепта. Она располагалась 

гораздо южнее общей массы саратовских колоний, была заселена 

гернгутерами11 и изначально формировалась как промышленный центр. По 

описаниям современников, это было благоустроенное селение с хорошими 

домами. Жители её – ремесленники самых различных специальностей. Здесь 

                                                           
11 Гернгутеры – представители протестантского движения, исторически связанного с 

гуситами и моравскими братьями. Появились в Германии в XVIII веке, отличались 

сосредоточенностью на молитвенной жизни и общинным характером проживания.  

Название происходит от названия селения Гернгут (ныне г. Херрнхут, земля Саксония). В 

XVIII–XIX веках община гернгутеров распространилась в Германии, Северной Америке, 

Латвии и Эстонии.  

В 1765 году гернгутеры стали одними из первых переселенцев, которые основали свою 

общину в Сарепте (Царицынский уезд Саратовской губернии). Сейчас на территории 

бывшего поселения находится музей-заповедник. 
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имелись ткацкая и табачная фабрики, свечной, винокуренный и 

мыловаренный заводы, несколько мельниц. Велась значительная рыночная 

торговля, в том числе с калмыками и казаками. Имелись экономические 

связи с Астраханью. Меннониты вели образцовое земледельческое 

хозяйство. Помимо обычных зерновых культур, возделывались посевы 

табака и горчицы. Разводили они и тонкорунных овец. Ученые-

путешественники, восхищались успехами этой немецкой колонии. И 

действительно, как говорили современники, это был очаровательный уголок 

культуры на далекой окраине России. 

В 1782 г. после образования Саратовской губернии немцы-колонисты 

были переведены на положение государственных крестьян с обязанностью 

платить подати, выполнять все земские повинности наравне с русскими 

крестьянами. Саратовские колонисты перешли в распоряжение казенной 

палаты, а с 1804 г., как и все иностранцы-колонисты в России, поступили в 

ведение Министерства внутренних дел. С 1809 г. было разрешено допускать 

к переселению в Россию не более 200 семей в год. И только тех иностранцев, 

которые были исключительно хорошими земледельцами, садоводами и 

скотоводами. Мастеровых принимали только тех, кто имел капитал не менее 

200 гульденов. С 1819 г. прием иноземцев для поселения в России был 

запрещен правительством. Известный путешественник академик П. С. 

Паллас, посетивший саратовские немецкие колонии в 90-х гг. XVIII в., 

писал: “Колонисты значительно окрепли и выросли в хозяйственном 

отношении, у них появилось много мельниц, развиваются земледелие и 

скотоводство, начались торговые связи с волжскими городами”. Немецкие 

колонии Нижнего Поволжья, появившиеся в середине XVIII в., стали в 

крепостнической России очагами капиталистического развития в XIX в. 

Проведённое исследование позволило прийти к выводу, что бытовая 

культура немецких крестьян сохраняла традиции прошлого (особенности 

жилища, его интерьера и внутреннего содержания, пищи, одежды, гигиены, 

распорядка дня, обязанностей членов семьи и т.д.), что существенно 
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отличало быт немецких крестьян от быта русских. В то же время имели 

место и определенные заимствования у местного населения  (особенно в 

одежде). К концу ХIХ в. бытовая культура русских и немцев заметно 

сблизилась, что было связано с отходом от чисто натурального 

хозяйствования и использованием теми и другими фабрично-заводских 

товаров. 

Такая картина жизни сложилась в северных иностранных колониях 

саратовского Заволжья. 
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