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Проведён комплексный ретроспективный анализ природных условий и ресурсов бывшей территории Республики немцев По-
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Более 250 лет назад, в 60–70 гг. ХVIII в., территория Нижнего Поволжья (преимущественно к югу 
и северу от г. Саратова) начинает активно заселяться разными этническим группами, в том числе после 
выхода Манифеста императрицы Екатерины II от 4 декабря 1762 г. «О позволении иностранцам, кро-
ме жидов, выходить и селиться в России и о свободном возвращении в своё отечество русских людей, 
бежавших за границу», сельскими жителями из Германии, Голландии, Швейцарии и даже Франции 
и Швеции [5]. Основу переселенцев составляли именно немцы. Исторической предпосылкой подоб-
ной ситуации стала необходимость освоения природных богатств Нижнего Поволжья, главным обра-
зом, плодородных почв, ценных сенокосов, рыбных и водных ресурсов Волжской поймы. Успешные 
колонизационные мероприятия, проведённые Российской империей в Сибири и Северной Америке, 
склоняли императоров, начиная с Петра I Великого, к мысли о заселении относительно пустующих  
и беспокойных территорий иностранцами и развитие здесь сельского хозяйства и промышленности.  
В  качестве  факторов  привлекательности  для  переселенцев  выступали  не  только  социально- 
экономические  меры  (свобода  вероисповедания,  освобождение  колонистов  от  налогов  сроком  
до 30 лет, беспроцентная ссуда на 10 лет на строительство домов, покупку продовольствия, скота, сель-
скохозяйственного инвентаря, ремесленного инструмента, бесплатный проезд и питание до места по-
селения, введение таможенных льгот на въезд, и др.), но и природные. К ним относились главным обра-
зом значительные площади земельных наделов с плодородной почвой (30 десятин «удобной земли»), 
из которых 50% отводилось на пашню, а остальные поровну (по 10–15% на каждую категорию) распре-
делялись на сенокосные, пастбищные наделы, земли под приусадебные участки и огороды, земли ле-
сов [Там же]. Также привлекательными для поселенцев стал относительно тёплый климат, который аги-
тационная компания сравнивала с климатом центральной части Франции; наличие полноводной реки, 
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изобилующей  рыбой;  обилие  агроклиматических  ресурсов,  позволяющих  выращивать  разные  сель-
скохозяйственные культуры (пшеницу, овёс, ячмень, различные овощи и виноград). На самом же деле 
природно-климатические условия Нижнего Поволжья отличаются от таковых в Центральной и Юж-
ной Европе. Рассмотрим физико-географические особенности  территории Нижнего Поволжья,  куда  
к концу XVIII в. переселилось более 23000 колонистов, на примере Камышинского района Волгоград-
ской области.

Колонизируемые территории, расположенные к югу от Саратова, расположены в степной при-
родной зоне с умеренным континентальным климатом. Они приурочены к Приволжской возвышен-
ности, долине р. Волга и отрогам Общего Сырта. В частности, территория Камышинского района рас-
полагается в наиболее высокой части Приволжской возвышенности (Волго-Иловлинское междуречье)  
с отметками абсолютной высоты +170…+260 м. Левобережная часть Волги, не входящая в Камышин-
ской район, характеризуется положением в затопленной ныне Волжской пойме и на высоких террасах 
Волги и Прикаспийской низменности с отметками высот +10…+20 м. Увеличение абсолютной высоты 
территории Заволжья характерно для отрогов Общего Сырта до отметок +80…+120 м [4].

Геолого-геоморфологическое  строение  территории  Камышинского  района  отличается  разно- 
образием. Наиболее древними отложениями района являются верхнемеловые пески, песчаники, гли-
ны, формирующие живописные обрывы правого берега р. Волга в окрестностях современных сёл Щер-
баковка, Добринка, Галка. Мощность этих отложений достигает в районе 80 м. Их перекрывают тре-
щиноватые  серо-жёлтые опоки палеоцена мощностью до  100 м  (сызранский  ярус),  в  нижней части 
которых формируется водоносный горизонт. Он питает родники и малые реки территории: Щерба-
ковку, Галку, Даниловку. На сызранских опоках залегает камышинский ярус палеоцена (К2 km), кото-
рый представлен толщами светло-серых кварцевых мелкозернистых песков и плитами серого прочно-
го песчаника [2].

Чередование устойчивых к размыву и размываемых толщ способствовало в геологическом прош-
лом развитию ярусного рельефа пластово- денудационной равнины Волго-Иловлинского междуречья. 
В рельефе выражены три ступени рельефа: верхний ярус (высоты +220…+260 м), отделённый усту-
пом от нижнего яруса с отметками высоты +120….+160 м. Третья ступень рельефа – аккумулятивно- 
абразионная морская хвалынская терраса с отметками высоты +40…+60 м [3]. Если первые две сту-
пени рельефа выработаны в коренных породах в начале миоцена – конце плиоцена, то морская тер-
раса  сформирована  в  конце  плейстоцена  (QIII  hv)  и  сложена  «шоколадными»  слоистыми  глинами 
мощностью 8–10  м.  Расположенная  западнее  долины  р.  Иловля  Иловлинско-Медведицкая  ярусно-
пластовая  возвышенность  характеризуется  наивысшими  отметками  высот  в  Волгоградской  обла-
сти +280…+330 м [2]. Здесь рельеф приобретает вид куэстовых гряд с плоскими водоразделами и об-
рывистыми склонами балок и речных долин. Это связано с формированием поверхности водоразделов 
в нижнемеловых, прочных на размыв породах, ожелезнённых песчаниках неокомского яруса (K1nk), 
подстилаемых толщами рыхлых песков. 

Наличие естественных уклонов и сложение рыхлым комплексом отложений мела-палеогена спо-
собствуют активному эрозионному расчленению территории Камышинского района. Эрозионная рас-
членённость  здесь наиболее  высокая  в Нижнем Поволжье и  составляет  от  1,4  км/км2  до  3,2  км/км2  
для верхнего и нижнего яруса рельефа соответственно. Показатели К эр для хвалынской морской тер-
расы составляют 1,2 км/км2 [7]. Подобная картина обусловлена наличием здесь большого числа мо-
лодых  оврагов,  древних  балок,  долин малых  рек  (Даниловка, Саушкин Овраг, Кривцовский Овраг, 
Щербаковка, Галка, Грязнуха и др.). Они ограничивают развитие пашни, но в целом благоприятны 
для поселений человека выходами источников родниковой воды, развитием байрачных лесов, место-
рождениями и проявлениями полезных ископаемых  (строительного  камня,  песка,  суглинка,  лепной 
глины). Иловлинско-Медведицкая гряда характеризуется развитием береговых и приводораздельных 
оврагов, с глубиной от 3 до 15 м и шириной от 5 до 25 м. Особенностью этой территории является раз-
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витие  древних  эрозионных форм,  обладающих U-образными долинами  со  ступенчатыми  склонами, 
врезанными на глубину 80–100 м (бб. Гнилушка, Овраг Караульный, Семёновка и др.). Густота эрози-
онного расчленения колеблется от 0,6–1,2 км/км2 (Гусельско-Тетеревятский кряж) до 2–3 км/км2 [7].

Климатические условия рассматриваемой территории характеризуются континентальностью, за-
сушливостью, большой изменчивостью от года к году. Они определяются положением в зоне конти-
нентального климата умеренных широт и влиянием солнечной радиации, подстилающей поверхности 
и связанной с ними циркуляции атмосферы. Засушливые годы повторяются в среднем через два года. 
В долинах малых рек и у подножья восточного склона Приволжской возвышенности, в волжской пой-
ме, в период поселения колонистов существовали сравнительно благоприятные микроклиматические 
показатели.

В  целом  для  Камышинского  района  характерны  морозные  зимы.  Средняя  температура  янва-
ря составляет -10,5ºС, при показателях абсолютного минимума -37ºС (г. Камышин) [4]. Холодная яс-
ная погода зимой устанавливается после «прихода» Сибирского антициклона. При этом преобладают 
холодные ветры с восточной составляющей. Также зимой возможны вторжения холодного воздуха ар-
ктических широт, сопровождающиеся метелями, снегопадами, усилением ветра и понижением темпе-
ратуры воздуха до -20ºС. Средняя высота снежного покрова достигает до 12–14 см, однако нередки ма-
лоснежные зимы с промерзанием почвы. Подобная ситуация в прошлом способствовала вымерзанию 
садов и виноградников колонистов. 

Лето продолжительное и жаркое, со средними показателями +22,5ºС…+23ºС. Основная масса ат-
мосферных осадков (около 70%) выпадает на территории района именно в тёплое время года (принос 
влажных воздушных масс с северо-запада) при среднем значении 325 …350 мм в год [4]. Однако зна-
чительные показатели испарения (до 600 мм в год) не способствуют хорошему увлажнению почвы. 
Антициклоны с жаркой безветренной погодой обычны во второй половине лета, при этом влажность 
воздуха падает до 5–10%, а температура воздуха поднимается до +35ºС...+42ºС. Летом и весной часты 
суховеи, сопровождающиеся усилением ветра до 6–10 м/с. 

Основными  неблагоприятными  погодными  явлениями  для  первых  колонистов  были  весенние  
и осенние заморозки, морозные зимы, весенняя и летняя засуха, пыльные бури и суховеи. Они небла-
гоприятно сказывались на почве, усиливая дефляцию плодородного слоя, способствовали гибели сель-
скохозяйственных культур, снижению урожаев.  

Гидрографическая сеть территории в прошлом была представлена р. Волгой  (в настоящее вре-
мя  затоплена Волгоградским водохранилищем) и  её притоками. Ширина Волжской долины состав-
ляла  около  8–10  км,  левобережье  было представлено поймой  с  обилием  стариц и  проток. Притоки  
Волги – это малые реки протяжённостью 10–20 км. Зимой водоёмы замерзали, а летом малые реки ча-
сто пересыхали. Особенностью Волги и пойменных озёр было обилие рыбных ресурсов  (промысел 
вёлся сетями).

Реки западного склона Приволжской возвышенности приурочены к водосбору рр. Иловля и Мед-
ведица (Донской бассейн). Это малые реки Гусёлка, Семёновка, Грязнуха. Их долины отличаются бо-
лее пологим продольным профилем [2].

Земельные ресурсы представлены плодородными темно-каштановыми и каштановыми почвами,  
а также пойменными почвами ныне затопленного волжского займища. Содержание гумуса в них со-
ставляет  6,0–6,5%, местами  содержание  солей  в  нижней  части  почвенного  профиля  достигает  25% 
от объёма горизонта [4]. Биологические ресурсы в прошлом – это целинная растительность злаково-
разнотравных степей, байрачные, пойменные и нагорные леса. Пойменные леса из дуба, осины, топо-
ля, ивы произрастали в волжской пойме, а до сих пор сохранившиеся нагорные леса представлены дуб- 
равами и осинниками с примесью тополя, вяза, ясеня, шиповника. Байрачные леса сформированы то-
полем, ивой, ольхой, осиной, в верхних частях балочных склонов – берёзой. 

В описываемое нами время животный мир Нижнего Поволжья был богат и разнообразен. В сте-
пях наиболее распространены были заяц, лиса, волк, сурок, суслик, степной орёл, хорь; в лесах – ка-
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бан, косуля. В Заволжье в большом количестве обитали сайгаки, дрофы, стрепеты и др. В реках и дру-
гих водоёмах водилось до 50 видов рыб, в т. ч. осетровые (осётр, севрюга, стерлядь, белуга), сом, щука, 
сазан, судак, белорыбица и т. д.

В целом оценивая физико-географические условия Нижнего Поволжья (на примере Камышинско-
го района) как среды жизни немецких колонистов, можно отметить, что они были как схожи с местом 
прежнего проживания переселенцев (умеренный климат с выраженностью сезонов года, наличие пло-
дородных почв), так и отличались от природных условий Центральной Европы большей суровостью  
и непредсказуемостью. Основной вид занятий колонистов – земледелие – в условиях Нижнего Повол-
жья имело отчасти рискованный характер и зависело от капризов погоды [5]. Это наложило в последую- 
щем существенный отпечаток на характер и условия жизни людей, сформировало совершенно новые 
традиции хозяйствования и образа жизни. По-прежнему привлекательны были целинные почвенно- 
растительные ресурсы, обилие тепла и света, рыбные и охотничьи богатства территории. 

Освоение Нижнего Поволжья велось в особой строительной концепции. Активно внедрялся типо-
вой план застройки колоний, включавший строгую планировку улиц, размещение центральной площа-
ди с церковью (кирха), школой, административными зданиями. Одним из главных условий застройки 
было наличие водных источников – рек, родников. Основной товарной культурой колонистов на про-
тяжении 180 лет (до 20-х гг. ХХ в.) стала пшеница, немаловажное значение играло возделывание овса 
и проса. Для внутреннего потребления выращивались картофель,  ячмень и  горох. С конца XVIII  в.  
в колониях появляется сарпиночное производство с центром в г. Екатериненштадт (ныне г. Маркс Са-
ратовской  области),  позже  развивается  производство  кирпича,  выделка  кож,  добыча  строительного 
камня, в долинах малых рек ставятся водяные мельницы [Там же].

Освоение  территории  Камышинского  района  немецкими  колонистами  активно  предпринима-
ется в XIX в. в связи с ростом населения и нехваткой земельных ресурсов. 12 марта 1840 г. поста-
новлением Кабинета Министров поволжским колонистам были выделены целинные земли, которые  
уже по сути заселялись ими самовольно, в размере 15 десятин на мужскую душу. Так, в 1847–1864 гг. 
произошло формирование дочерних колоний с переселением в них ⅓ населения. Всего в это время 
была основана 61 колония, в т. ч. в Правобережье Волги (Камышинский уезд) – 11 (Обердорф, Розен-
берг, Эрленбах и др.). 8 колоний Камышинского уезда составили Илавлинский округ и 3 колонии – 
Сосновский  округ  [Там же].  В  считанные  годы  дочерние  колонии  по  уровню  своего  обустройства  
и производства сравнялись со старыми. В XIX в. окончательно установилось разведение колонистами 
пшеницы и табака, ржи, овса, ячменя. Практически все колонисты выращивали овощи. На новоосвоен-
ных территориях были сформированы мучное производство на местных водяных мельницах и масло-
бойная промышленность.

Меннониты привезли сюда молотильные камни, по образцу которых колонисты Нижней Добрин-
ки предприняли их массовое изготовление. Спрос на веялки вызвал развитие веялочного промысла. 
В более северных колониях к началу ХХ в. было сформировано производство чугуна, изготовление 
усовершенствованных сельскохозяйственных механизмов, производство крахмала и патоки,  тканей, 
муки, активно развивается речное пароходство, строится первая в этих краях железная дорога. 

В 1917 г. после победы Октябрьской революции в немецких колониях формируется принципиально 
новая система управления, которая позволила к 1918 г. на основании вышедшей 2 ноября 1917 г. «Де-
кларации прав народов России» создать национально-территориальную автономию немцев Поволжья.

19 октября 1918 г. вышел Декрет СНК РСФСР «О создании области немцев Поволжья» (АО НП), 
подписанный  председателем  СНК  В.И.  Лениным  и  секретарём  Л.А.  Фотиевой.  19  декабря  1923  г.  
АО  немцев Поволжья  была  преобразована  в Автономную ССР Немцев Поволжья  со  столицей  в  г. 
Покровске (с 1931 г. – г. Энгельс). При этом упразднялось прежнее территориально-административ-
ное  деление:  на  смену  районам пришли  кантоны  с  центральными  усадьбами. Это  было  обусловле-
но увеличением её площади на 34% путём присоединения соседних территорий. В результате к кон-
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цу 20-х  гг. изменился и национальный состав Республики: в ней проживало более 0,5 млн человек,  
из которых на долю немцев приходилось – 67,5%, русских – 21,1%, украинцев – 9,7%, прочих нацио- 
нальностей – 1,7% [5]. В 30-е гг. ХХ в. в республике сохраняется аграрная специализация хозяйства,  
при этом валовые сборы зерновых культур достигают к 1941 г. 0,5–1,1 млн тонн; растёт поголовье круп-
ного рогатого скота, овец, лошадей, свиней; улучшается техническая оснащенность сельского хозяй-
ства. Так, к 1941 г. было создано 69 МТС, где насчитывалось 5822 трактора, 1911 комбайнов, 494 ав-
томобиля  [Там же].  Значительные  темпы  роста  промышленного  производства  и  индустриализации 
были обусловлены развитием транспортной инфраструктуры, наличием водного и сырьевого факто-
ров. Это позволило сформировать в Республике мощную пищевую промышленность, специализиру-
ющуюся на производстве колбас, мясных консервов, наладить электроснабжение населённых пунк- 
тов, создать социальную инфраструктуру. К 1941 г. прогресс был достигнут в развитии здравоохране-
ния (функционировали 53 больницы, 11 родильных домов, 90 амбулаторий), с 1 сентября 1939 г. было 
введено обязательное 7-летнее образование, в т. ч. и на национальном языке, открывались Дома пио-
неров, высшие учебные заведения (педагогический и сельскохозяйственный институты, фельдшерско-
акушерский техникум, сельскохозяйственный техникум и др.). Культурное и бытовое благосостояние 
жителей республики немцев Поволжья перед самой войной начало улучшаться. Люди получили воз-
можность посещать избы-читальни, библиотеки, театры и кино, отдыхать в парках и скверах. Всё боль-
ший удельный вес в общем объёме покупаемых населением товаров занимали патефоны, музыкальные 
инструменты, мебель, предметы домашнего обихода, парфюмерия, кондитерские изделия и др.

После начала Великой Отечественной войны 28 августа 1941 г. Президиум Верховного Совета 
СССР издаёт указ «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья», который по сути, ли- 
квидирует Республику немцев Поволжья, как автономную и территориально-административную еди-
ницу. В период с 3 по 20 сентября 1941 г. происходит депортация 367 тыс. немецкого населения из По-
волжья на восток, в Казахстан, Алтайский и Красноярский края, Новосибирскую и Омскую области [9]. 
Территория  республики  была  распределена  между  соседними  образованиями:  15  кантонов  отошли  
к Саратовской области, а 7 – к Сталинградской. В последующем, уже в послевоенное время, была про-
ведена реабилитация депортированных немцев: в 1964 г. снимаются обвинения с немецкого народа  
в пособничестве агрессору - фашистской Германии, а в 1972 г. немцы получают юридическое право 
вернуться на историческую родину в Поволжье [5].

В 2016 г. учёные Волгоградского государственного университета (ВолГУ) провели в сарептской 
кирхе презентацию двухтомного сборника документов «Списки депортированных российских немцев 
с территорий бывшей Республики Немцев Поволжья, отошедших к Сталинградской области». Это со-
бытие было приурочено ко дню памяти российских немцев – жертв депортации 1941 г.

В  1986,  2005,  2008  гг.  сотрудниками  кафедры  географии,  геоэкологии  и  методики  преподава-
ния  географии  Волгоградского  государственного  социально-педагогического  университета  осущес- 
твлялись экспедиционные выезды на территории, ранее входившие в состав Республики Немцев По-
волжья (Камышинский,  Жирновский,  Котовский  районы)  [8].  В  ходе  исследований  были  не  толь-
ко описаны природные особенности местности, но и изучались остатки немецких поселений, домов, 
административных  зданий,  церквей,  мельниц.  Были  осмотрены  фундаменты  домов,  выполненные  
из местного песчаника, остатки водяных мельниц в долине р. Щербаковка. От местных жителей посту-
пала информация о том, что, например, кроме русской Щербаковки существовала и немецкая (осно-
ванная в 1764–1766 гг. [6]) в 4–5 км от русской на этой же речке, и её положение уточнилось на карте. 
Однако после августа 1941 г. всё брошенное немцами хозяйство стало приходить в упадок и разворо-
вываться местными жителями и переселенцами.

В бывшей колонии Мюллер (она же Миллер, или Крестовый Буерак) кроме фундаментов домов 
была осмотрена планировка улиц (все улицы шли параллельно друг другу вдоль русла ручья Кривцов-
ка), изредка попадались предметы, принадлежавшие жителям колонии: мотыги, жернова, багор, ке-
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росиновая лампа и другая домашняя утварь. В нескольких «домах» обнаружены полузасыпанные по-
греба. Погреба сделаны капитально, выложены из твёрдого песчаника. Следует отметить и печальный 
факт – остатки немецких кладбищ подвержены действиям вандалов и мародёров, до сих пор раскапы-
вающих могилы.

В некоторых бывших немецких селах – Нижняя Добринка, Воднобуерачное – до сих пор сохрани-
лись постройки конца XIX – начала ХХ вв. Это дома, руины административных зданий, церкви, остат-
ки мельниц. 

В целом следует отметить, что в настоящее время многие немецкие поселения, хутора и колонии 
полностью утрачены, другие заселены, но число жителей в них убывает из-за удалённости от облас- 
тного центра. В отдельные же населённые пункты ещё в середине ХХ в. вернулись немецкие семьи, по-
томки которых здесь и проживают (табл.). 

Таблица

Бывшие немецкие поселения Камышинского района Волгоградской области (составлено по данным [1, 6])

Немецкое название Современное название Число жителей  
(30-е гг.). чел. Число жителей (2010 г.), чел.

Мюллер – 1198 В настоящее время 
заброшено

Ней-Мюллер – 334 В настоящее время 
заброшено

Щербаковка Щербаковка Данных нет 182
Мюльберг Щербатовка 2071 210
Шваб Бутковка 1176 44
Штефан Воднобуерачное 2081 1071
Крафт Верхняя Грязнуха 3454 532

Гольштейн Верхняя Куланинка 1472 176
Добринка (Монингер) Нижняя Добринка 3660 1091

Дрейшпиц Верхняя Добринка 1908 1261
Гёбель Усть-Грязнуха 2499 256
Келер Караульно-Буерачное 3387 В настоящее время 

заброшено
Семёновка (Ретлинг) Семёновка 4726 1023

Розенберг Умёт 2015 1248
Александерталь Александровка 855 21
Ней-Норка - 1339 В настоящее время 

заброшено
Унтердорф Веселово 1789 454
Лейхтлинг Иловлинка 1604 В настоящее время 

заброшено
Гильдман Пановка 1929 234

В настоящее время бывшие колонии и поселения Республики Немцев Поволжья, как и на террито-
рии Камышинского района Волгоградской области, так и повсеместно, отличаются слабой сохранностью 
национальной немецкой архитектуры, многие здания и сооружения, в т. ч. и церкви, разрушены и разграб- 
лены. В связи с этим необходимо попытаться сохранить отдельные материальные объекты бывшей Респу-
блики немцев Поволжья как объекты историко-культурного наследия Волгоградской области. 
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