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Общая характеристика работы 

 

Актуальность. Немецкий народ и Российское государство на 

протяжении своей истории были тесно связаны. До появления 

централизованного немецкого государства их сотрудничество было весьма 

плодотворным. Россия имела огромные плодородные незаселённые 

территории, немецкие государства имели большое количество населения на 

разорённых и густонаселённых землях. Земельный кризис, последствия 

разрушительных и многолетних войн на территории современной Германии, 

отсутствие общенационального рыночного пространства и отсутствие 

колоний, заставляли массы немецкого населения переселяться на новые 

территории. Территориальная экспансия Российского государства на восток и 

юг дала протяжённую, но не защищённую границу, что требовало от властей 

решения вопроса заселения этих территорий. В итоге, интересы обоих 

субъектов совпали, что привело к миграции значительного количества немцев 

на территорию Поволжья, Малороссии, Крыма, Кавказа.  

Правовой статус немецких колонистов за всю историю их пребывания в 

России никогда не носил постоянного характера и был своеобразным 

барометром, отражающим колебания в обществе и государстве. С началом в 

Европе роста национального самосознания народов с дальнейшим 

формированием национальных государств, государство начало обращать 

внимание на этническую принадлежность своих подданых и использовать это 

в своих целях. Германская империя, преследуя государственные амбиции, не 

учитывала факта наличия большого количества немецких анклавов в мире. 

Это сыграло злую шутку, в том числе и с российскими немцами. Немецкие 

колонисты неоднократно выступали в качестве заложников 

межгосударственных отношений Германии и России.  

XX век вошел в историю Европы не только как столетие новых вызовов 

и двух мировых войн, но и как эпоха национализма. На протяжении 

значительного времени именно национализм и националистическая риторика 

правящих политических элит и представителей различных групп общества 

играли роль официального политического языка для целого ряда режимов.  



Параллельно с этим началось формирование самосознания новых этно-

социальных групп. Условно, до середины XX века, российских немцев можно 

было разделить на несколько групп по географическому, религиозному и даже 

социальному признаку. События, связанные с массовой депортацией немцев, 

стали катализатором для формирования общегосударственной идентичности 

российских немцев. 

С течением времени, под влиянием многих событий и войн, отношение к 

колонистам менялось, как в обществе, так и во власти.  

Изучение миграционных процессов необходимо для понимания причин, 

определяющих нынешнее положение тех или иных этнических групп в стране 

и мире. Если говорить непосредственно о российских немцах, то было бы 

глупо отрицать их вклад в развитие, если не государства, то, как минимум, 

нескольких основных и ценных регионов России и близлежащих государств – 

Поволжья, Крыма, юга и запада Украины, Прибалтики. На протяжении веков 

на этнической карте Российской империи, СССР и Российской Федерации 

происходили кардинальные изменения. Страна переживала множество войн и 

потрясений. Это отражалось на населении России, миграционных процессах, 

происходивших в обществе, на общественном развитии или регрессе, месте, 

где они происходили. В силу многонациональности российского общества его 

нельзя рассматривать как однородную массу.  

На протяжении веков, одной из самых удивительных составляющих 

частей российского общества были немцы. Народ, изначально являвшийся 

результатом миграционных процессов на протяжении своей истории, был 

наиболее всего подвержен этим процессам уже будучи в России. Каждый 

исторический рубеж отечественной истории сказывался на них несколько 

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

уникальным опытом, который может пролить свет на происхождение и 

возможные результаты миграционных процессов. 

Изучение данной проблемы отличается тем, что оно начало 

происходить непосредственно в моменте описываемых событий.  

Целью работы стало: комплексное и всестороннее изучение 

принудительных и добровольных перемещений российских немцев в ХХ веке. 



Цель обусловила следующие задачи исследования: 

- выявить основные причины, послуживших катализатором миграции 

российских немцев за рубеж и определить основные направления миграции; 

- определить основные причины, послужившие катализатором 

насильственной депортации российских немцев и основные места расселения;  

- уяснить специфику миграции российских немцев в отдельные части 

света и государства; 

- определить дополнительные факторы, послужившие причиной 

расселения российских немцев на территории СССР и Европы до и после 

Второй Мировой войны. 

Объектом исследования выступают российские немцы в ХХ веке, а 

предметом исследования являются принудительные и добровольные 

перемещения российских немцев в ХХ веке. 

Хронологические рамки исследования охватывают весь XX век и, 

частично, события конца XIX и начала XXI веков. События 1871 г. (год 

ликвидации колонистского статуса и особого управления немецкими 

поселениями) являются основанием первой части исследования, посвящённой 

первой четверти XX века. События последней четверти XX века (отсутствие 

решения «немецкого вопроса»), оказывают влияние на миграционные 

процессы российских немцев до сих пор. 

Территориальные рамки исследования включают в себя территорию 

компактного проживания российских немцев в Поволжье, Крыму, Украине, 

Прибалтике, Кавказе, Закавказье, Бессарабии, других регионах их довоенного 

проживания в европейской части страны, а также – территории СССР, куда 

немцы были депортированы в 1941 г.: Сибирь, Урал, Казахстан, Средняя Азия. 

Территориальные рамки охватывают также территории основных государств, 

куда направлялось большинство эмигрантов за рубеж (США, Канада, 

Германия, Бразилия, Аргентина, Парагвай и др.). 

Научная новизна работы определяется тем, что это исследование 

является одной из попыток проведения комплексного научного исследования 

миграционных процессов российских немцев внутри государства и за рубеж, 



выявления общих причин и особенностей процессов миграции среди 

различных групп населения. 

Методологическая основа исследования. В основе исследования лежат 

основные принципы современного исторического познания: объективность и 

историзм. Принцип объективности предполагает привлечение достаточно 

обширного круга источников, а также критического отношения к научной 

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

Принцип историзма требует изучения жизни немецкого населения в 

контексте определенного периода в истории России. В работе были  

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

специальные методы исторического исследования: проблемно- 

хронологический, сравнительно-исторический. 

Источниковую базу исследования составили опубликованные 

источники. В работе используются источники, рассекреченные в 2022 г., и, 

вероятно, не упоминаемые в исследованиях до этого года.   

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

глав, пяти параграфов, заключения, списка использованных источников и 

литературы. Данная работа состоит из введения, четырёх глав, восьми 

параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы.  

Общий объём ВКР – 121 страница. 

Содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, 

сформулированы цели и задачи работы, показана научная новизна. Изложены 

основные положения, выносимые на защиту. Описана историография вопроса. 

Глава 1. Перемещения российских немцев в дореволюционный 

период - посвящена основным причинам и направлениям миграции 

российских (в основном поволжских) немцев в период до Первой мировой 

войны и принудительной депортации прифронтового немецкого населения в 

годы Первой мировой войны. Глава поделена на четыре параграфа.  

Первый параграф описывает: описывает отмену колонистского статуса 

поволжских немцев и влияние этого решения на положение немцев в России. 

Немецкие крестьяне переводились под общее российское управление и 



получали статус поселян-собственников – точно такой же, что был у русских 

крестьян после их освобождения от крепостного права; влияние введения 

всеобщей воинской повинности, распространяемой и на российских немцев, 

вне зависимости от вероисповедания; экономическое положение поволжских 

немцев и, как следствие, экономические причины для миграции. Одной из 

основных экономических причин являлось обезземеливание колонистов, что 

можно связать с банальным перенаселением региона и земельной политикой 

государства.  

Второй параграф посвящён процессу, особенностям и направлениям 

эмиграции немцев Поволжья. Условно их можно поделить на два направления 

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

Аргентина). После Европы основным направлением для эмиграции было 

США. К середине 70-х гг. XIX в. в Америке появилась новая группа 

немецкого земледельческого населения — русские немцы. Ещё одним из 

направлений миграции была Канада. Поволжские немцы, которые 

переселились в Канаду в конце XIX — начале XX веков, происходили в 

основном из меннонитов. Небольшая часть переселенцев оседала в Южной 

Америке. Первый поток немецких эмигрантов из Нижнего Поволжья в 

Бразилию и Аргентину был отмечен в 1876 г. Латиноамериканские страны, 

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

втягиваться в мировой рынок, чему способствовал в том Переселение 

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

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

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

числе и приток иммигрантов, обеспечивающих страну рабочими руками.   

Третий параграф посвящён явлению реэмиграции. Немцы, которые 

предпочли миграцию всей семьёй в восточные регионы России или Европу, 

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

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

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

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

большинство обратно вернуться уже не пожелало или не смогло.  



Четвёртый параграф описывает принудительную депортацию 

российских немцев из прифронтовых зон.  С началом Первой мировой войны 

в России резко возросли антинемецкие настроения. К началу XX века в 

Российской Империи проживало около 1,8 млн. немцев, что составляло 1,4% 

населения. Поскольку немцы жили во всех западных губерниях, то масштаб 

депортации затронул территории от Финляндии до Чёрного моря). На этой  

территории проживало порядка 600 тыс. немцев. Депортация проводилась 

под видом эвакуации мирного населения. Вступление в войну России привело 

к всплеску антинемецких акций. С течением войны ужесточались и законы. 

Усилилось самоуправство местной власти. Началом дискриминационных 

законов стал 1915 г. За этот год свыше миллиона крестьян немецкой 

национальности лишились земли. В 1917 г. это коснулось и немцев Поволжья. 

Лояльность немцев была сильно подорвана, что впоследствии оказало влияние 

на их послевоенную эмиграцию; во время войны она была невозможна. 

Глава 2. Перемещение «советских» немцев в 1917 – 1941 гг. 

посвящена добровольным и насильственным перемещениям российских 

немцев в межвоенный период и первый этап Великой Отечественной войны.  

Первый параграф описывает довоенные перемещения российских 

немцев. В ходе Гражданской войны на некоторое время российские немцы 

стали гражданами разных стран – Российского государства, Украинской 

державы, Азербайджана, Грузии и прочих, но в результате 

внешнеполитических событий стали вновь гражданами одной страны.  

Остзейские же и бессарабские немцы остались в своих новых национальных 

государствах – Эстонии, Латвии, Румынии. После установления советской 

власти на территории всей страны, вновь возросли эмигрантские настроения 

среди немцев. В первую очередь это касалось религиозных объединений. 

Первыми среди них стали меннониты, наиболее восприимчивые к любым 

изменениям внутри страны. 

В 1930-е, в рамках коллективизации, ряд немцев Северо-Западного 

региона, Украины и Белоруссии будет подвергнут насильственной депортации 

на север страны, Сибирь и Урал.  

Присоединение новых территорий (Молдавия, Бессарабия, Прибалтика и 



т.д.) приведёт к включению в состав населения местных немцев. 

Внешнеполитическая ситуация окажет влияние и подавляющее большинство 

немцев Бессарабии и Прибалтики будет репатриировано в Германию.  

Второй параграф посвящён насильственной депортации почти всего 

немецкого населения европейской части СССР в Сибирь, Урал и Среднюю 

Азию. К 1 января 1942 г. в азиатскую часть СССР было переселено 856 168 

человек. Немецкое население СССР оказалось разбросанным на огромной 

территории в 2,5 – 3 млн. кв. км, что дало начало ассимиляционным 

процессам. 

Глава 3. Принудительные перемещения немцев СССР в 1942 —

 1945 гг. описывает вторичный депортации советских немцев. В 1941 г. 

первоочерёдной целью была именно депортация советских немцев, а их 

использование на месте должно было определяться по обстоятельствам. К 

началу 1942 г., немецкое наступление было остановлено и фронт более-менее 

стабилизировался до лета. Соответственно у власти появилась возможность 

решить дальнейшую судьбу и применение депортированных немцев. К началу 

1942 г. советская экономика крайне нуждалась в трудовых ресурсах. Система 

мобилизации трудовых ресурсов в лице Комитета по учету и распределению 

рабочей силы при СНК СССР работала чрезвычайно напряжённо. 

Депортированные немцы были повторно переселены в северные районы 

рыбодобычи и трудовые лагеря на территории множества северо-восточных 

регионов СССР.  

Глава 4.  Послевоенные перемещения немцев СССР (1946 — 1991 гг.) 

описывает послевоенное положение депортированных немцев и их борьбу за 

возвращение обратно. Власть выступала за их коренизацию на новых местах. 

Появилось явление спонтанной миграции в Поволжье. Тем не менее, 

отсутствие решения «немецкого» вопроса и заявление в 1992 г. Президента 

Российской Федерации о невозможности восстановления немецкой автономии 

привели к альтернативному варианту – массовой миграции российских немцев 

в Германию. 

В заключении подводятся итоги и излагаются основные результаты 

работы. Миграционная деятельность не могла начаться спонтанно и в один 



исторический промежуток. Целый ряд причин, удачно совпавших на одно 

столетие и достигших своего апогея в XX веке, поспособствовали началу 

миграционных процессов среди российских немцев. Изначально это были 

добровольные процессы, вызванные недовольством политикой Российского 

государства в отношении немецкого меньшинства. Первая мировая война, где 

главным противником России стала Германия и ее население – немцы резко 

ухудшило положение немцев в России и привела к ряду дискриминационных 

мер к ним со стороны государства. Была проведена депортацию российских 

немцев из западных прифронтовых областей. 

Новая советская власть, в целом положительно отнеслась к немецкой 

идентичности. Была даже создана национально-территориальная автономия 

немцев Поволжья (в 1918 – 193 – область, с 1924 по 1841 гг – автономная 

республика. 

Великая Отечественная война с новой силой отразилась на российских 

(советских) немцах. Образ врага, огульные обвинения и общее недоверие 

руководства привели к массовой депортации практически всего немецкого 

населения из многих регионов страны. Компактные места проживания были 

упразднены, а советские немцы оказались расположены на огромных 

территориях Сибири, Урала и Средней Азии. С одной стороны, такой разброс 

привёл к потере возможности сохранения самоидентичности в виде языка, 

культуры, общности. С другой, общая трагедия, массовая мобилизация в 

трудовую армию, общий режим привели к формированию новой общей 

идентичности советских (российских) немцев, вместо поволжских, 

украинских, крымских и прочих.  

Отсутствие в течение почти полувека государственности, национальных 

школ, национальной жизни, дискриминация во многих сферах жизни, 

нерешенность все обострявшихся проблем, разбросанное проживание по всей 

территории огромной страны привели к тому, что советские немцы в 

значительной мере утратили родной язык, свою национальную культуру, 

потеряли надежду на восстановление их равноправия с другими советскими 

народами, восстановление их государственности, что вызвало у определенной 

их части эмиграционные настроения. 



Потеря надежды на решение «немецкого» вопроса и открытие границ 

после развала СССР дало альтернативу – выезд в Германию. Это привело к 

массовому исходу немцев с территории России и стран СНГ в Германию, 

значительному уменьшению процентной их составляющей в населении стран 

бывшего СССР. Это имело экономические и демографические последствия.  

Всё это говорит о важности внутренних процессов, которые могут 

выливаться в порою не предсказуемые и не контролируемые уже внешние 

процессы. Анализ явления миграционных процессов немцев Поволжья в 

исследованный нами период лишь подтверждает это. 
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