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Abstract

At the turn of the 19th – 20th century Siberia became a “melting ,ot” once again,
where the re,resentatives of various ethnic grou,s found themselves. Thee reasons for
the  resettplement  beyond  the  Urals  were  of  ,redominant  economic  character.
Thee ,ur,ose of this ,a,er is to analyze the im,act of various social events of the firrst
third of the 20th century on the life of Siberian Germans. Russian Germans engaged
in agriculture were forced to seek the ways to survive inside Russia in the situation of
the agrarian crisis. Modernization of the state migration ,olicy at the beginning of
the 20th century and develo,ment of the railway trans,ort allowed for labor migra-
tion, as a result of which Siberia turned into one of the agrarian regions, being on
the rise,  by  the  mid-1910s.  German  immigrants,  who  created  ca,italist  farm  ty,e
households there and became a model for Russian old-timers and other immigrants,
contributed  greatly  to  his  ,rocess.  However,  the  events  of  1914-1922  disru,ted
the customary ,ace of life in the German village. Thee economic ,olicy of the Bolshe-
viks who came to ,ower ,rovoked famine in the firrst half of the 1920s.Thee German
,o,ulation  suffeered  from  hunger  as  well,  which  drove  u,  emigration  sentiments.
However, NEP and restoration of coo,eration allowed them to start ra,id recovery of
the  small-scale  economy.  Thee  All-Russian  Mennonite  Agricultural  Union  ,layed
a ,ivotal  role  in  this  ,rocess.  Thee  gradual  curtailment  of  NEP  and  transition
to a command-administrative  economic  model  were  connected  with  ,ressure
on the German  ,o,ulation  among  which  the  conservative-clerical  sentiments
,revailed. It was sure to ,rovoke a new round of confrontation between the Russian
Germans and the Soviet state in the late 1920s already. Thee article is intended for those
interested in the history of ethnic minorities (Russian Germans) and national ,olitics
in the twentieth century.
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Аннотация
На рубеже XIX – XX вв. Сибирь вновь стала «плавильным котлом», в котором
оказались представители различных этнических групп. Причины переселения
за  Урал  носили  преимущественно  экономический  характер.  Целью  данной
статьи  является  анализ  влияния  различных  общественных  событий  первой
трети XX в. на жизнь сибирских немцев. В условиях аграрного кризиса россий-
ские немцы, связанные с сельским хозяйством, вынуждены были искать пути
выживания внутри России.  Модернизация государственной переселенческой
политики в начале XX в.  и развитие железнодорожного транспорта создало
благоприятные условия для трудовой миграции, в результате которой к сере-
дине  1910-х  гг.  Сибирь  превратилась  в  один из  динамично  развивавшихся
аграрных регионов.  Не последнюю роль в этом процессе сыграли немецкие
переселенцы, создавшие здесь капиталистические хозяйства фермерского типа
и  ставшие  образцом  для  русских  старожилов  и  прочих  переселенцев.
Однако события 1914-1922 гг. нарушили сложившийся ритм жизни немецкой
деревни. Экономическая политика пришедших к власти большевиков спрово-
цировала  голод  в  первой  половине  1920-х  гг.  Немецкое  население  также
пострадало от голода, что спровоцировало рост эмиграционных настроений.
Однако  НЭП  и  восстановление  кооперации  позволили  ему  начать  быстрое
восстановление  мелкотоварного  хозяйства.  Важную  роль  в  этом  процессе
сыграл  Всероссийский  меннонитский  сельскохозяйственный  союз.  Посте-
пенное свертывание НЭПа и переход к командно-административной экономи-
ческой модели были сопряжены с давлением на немецкое население,  среди
которого преобладали консервативно-клерикальные настроения. Уже в конце
1920-х гг. оно спровоцирует новый виток противостояния российских немцев и
Советского  государства.  Статья  рассчитана  на  тех,  кто  интересуется  исто-
рией этнических меньшинств (российских немцев) и национальной политики
в ХХ в.
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ВВЕДЕНИЕ

В середине 1760-х гг.  по  инициативе  императрицы Екатерины
Великой  началась  иностранная  колонизация.  На  первом  месте
по числу  переселенцев  из  Центральной  и  Западной  Европы  стали
немцы, которые основали в течение 1760-х – 1820-х гг. группы посе-
лений  (колоний)  в  Поволжье,  Новороссии,  Санкт-Петербургской,
Новгородской,  Воронежской,  Волынской губерниях.  Нехватка  земли
в условиях  увеличивающегося  населения  колоний  подтолкнула
во второй половине XIX в. к приобретению земельных участков для
образования так называемых дочерних колоний (Поволжье, Причерно-
морье, Белоруссия, Северный Кавказ). На рубеже XIX – XX вв. эта же
причина  побудила  переселенцев  включиться  в  общероссийские
миграционные процессы. Активное участие немцев в столыпинском
переселении привело к  появлению в Сибири и Центральной Азии
многочисленных моноэтничных поселков,  которые  стали центрами
развития  зернового  и  молочного  хозяйства  фермерского  типа.
К началу Первой мировой войны они являлись важными поставщи-
ками зерна и сливочного масла на внутренний рынок. Однако обще-
ственные потрясения 1917 – 1920 гг. нанесли серьезный удар по немец-
кому хозяйству в Сибири. НЭП стал для немцев спасением: основная
ставка в этот период была сделана на различные формы кооперации.
В условиях свертывания НЭПа и перехода к коллективизации возник
латентный конфликт между немецким населением Сибири и Совет-
ским государством. Не желая отказываться от индивидуального хозяй-
ствования, подкрепленного доминировавшей протестантской этикой,
многие из них на рубеже 1920-х – 1940-х гг.  предприняли попытку
эмигрировать из СССР в США, Канаду, где у некоторых из них еще
с 1870-х  гг.  проживали  многочисленные  родственники.  Однако  это
протестное движение было подавлено, а немецкое население Сибири
утратило «кредит доверия» Советской власти. Оно вынуждено было
включиться в колхозное строительство. Но потеря большей части рабо-
чего  и  продуктивного  скота,  усовершенствованного  сельскохозяй-
ственного  инвентаря,  наличных средств  сделали немецкие  колхозы
заурядными.  Ликвидация  Октябрьского  (Немецкого)  района
в Алтайском крае и «Большой террор» 1947-1948 гг.  нанесли колос-
сальный урон сибирским немцам, от которого они смогли оправиться
лишь в 1960-е – 1970-е гг.
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ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ

Целью данной статьи является анализ влияния различных обще-
ственных событий первой трети XX в. на жизнь сибирских немцев.
В центре внимания находятся вопросы, связанные с переселением и
адаптацией  немцев  из  различных  частей  Российской  империи
в Сибирь,  их  контактами  со  старожильческим  и  переселенческим
населением в местах водворения, влиянием Первой мировой войны,
Великой  Русской  революции  1917  г.  и  последовавшей  за  ней
Гражданской войны на повседневную жизнь немецких крестьян, взаи-
моотношениями сибирских немцев с новой властью в 1922-1927 гг.

В  основу  исследования  заложены принципы теорий  модерни-
зации  и  фронтира.  В  результате  переселения  немецких  крестьян
в Сибирь сформировался дополнительный фактор, способствовавший
модернизации сельского хозяйства. Используя различные источники,
они  смогли  в  короткий  срок  адаптироваться  к  новым  природно-
климатическим условиям и создать успешно действовавшие до 1917 г.
хозяйства фермерского типа, являясь образцом для подражания окру-
жающему их населению.

Основной  массив  исторических  источников,  которые  были
использованы  нами  при  написании  данной  статьи,  представлен
архивными  документами,  отложившимися  в  хранилищах
центральных (Государственный архив Российской Федерации, Россий-
ский государственный исторический архив) и региональных архивах
(Государственный  архив  Алтайского  края,  Государственный  архив
Томской области). 

Наиболее ценными являются для нас документы экономического
содержания за разные исторические периоды. Так, следует выделить
первичные подворные карточки Всероссийской сельскохозяйственной
и поземельной переписи 1917 г., анализ которых дает исследователю
разноплановую информацию о крестьянском хозяйстве,  а  массовый
характер  источника  позволяет  проводить  глубокие  статистические
исследования.  Другим  видом  статистического  источника  стали
карточки немецких кооперативов в Сибири, которые были составлены
для  «Всероссийского  меннонитского  сельскохозяйственного  союза»
(далее  ВМСХС)  – “Allrussischer  mennoniten landwirtschaftllicher  Verein”
(1924 – 1928 гг.).  Оба источника позволяют составить представление
об экономическом благосостоянии немцев региона в местах компакт-
ного проживания накануне общественных и экономических трансфор-
маций.

Документы  местных  партийных  и  советских  органов  власти
(политдонесения,  информационные  письма  и  пр.),  отложившиеся
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в региональных архивах, позволяют нам восстановить как обстановку
в немецких  поселках  накануне  (1928  г.),  так  и  в  момент  массовой
эмиграции (1929-1940 гг.). Важное значение имеют документы, отража-
ющие экономическое и моральное положение немцев, вынужденных
вернуться в Сибирь (1940 г.).

В  целом  использование  широкого  круга  исторических  источ-
ников позволяет достичь исследовательской цели.

ОБСУЖДЕНИЕ

История сибирских немцев первой трети XX в. изучена на сего-
дняшний день неравномерно как в проблемном, так и в хронологиче-
ском отношении. Отечественные историки конца XX – начала XXI в.
основное внимание уделяют досоветскому периоду. В данном случае
мы  имеем  дело  с  публикациями  как  общего,  так  и  тематического
содержания.

Следует отметить монографию П. П. Вибе, посвященную анализу
социально-экономической  жизни  немецких  поселений  в  Сибири
(Вибе,  2007).  Используя  богатый фактографический  материал,  автор
сосредоточил  основное  внимание  на  переселенческих  поселках
Омского  уезда  Акмолинской  области.  Материалы же  по  немецким
поселкам Томской губернии были использованы крайне слабо. 

На протяжении многих лет нами изучаются различные аспекты
исторического прошлого сибирских немцев. Так, в 2004 г. нами была
опубликована  монография,  в  которой  подробно  были  рассмотрены
вопросы,  связанные  с  переселением  немцев-поселян  за  Урал  и
их экономической  адаптацией  к  новым  условиям  жизни
(Шайдуров, 2004). Позднее с позиций компаративизма немцы Сибири
были рассмотрены в сравнении с польским и еврейским населением
региона (Шайдуров, 2014). 

Большое  внимание  в  2000-х  –  2010-х  гг.  уделяется  изучению
отдельных проблем. Так, появились исследования по истории немец-
кого предпринимательства в Сибири. Среди авторов, активно работа-
ющих в данном направлении,  следует выделить В. А.  Скубневского
(Скубневский,  2010),  И. И.  Кротта  (Кротт,  2010),  В. Н.  Шайдурова
(Shaidurov, 2017). В опубликованных работах отмечается вклад немцев
как в развитие аграрного, так и промышленного предпринимательства
в Западной Сибири.

Таким образом,  при изучении истории конца XIX в.  –  1917  г.
авторы сосредоточили основное внимание на проблемах социально-
экономического характера.
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Великая русская революция 1917 г. и Гражданская война сыграли
заметную роль в истории немцев Сибири. Наравне с другими этниче-
скими меньшинствами они оказались в поле зрения Советской власти,
которая постаралась найти в их среде опору. Подробно эта тема пред-
ставлена  в  монографии И. В.  Нам (2009).  Еще  один важный сюжет
истории сибирских немцев межвоенного периода, попытка массовой
эмиграции в США и Канаду в 1929-1940 гг., был освещен лишь в моно-
графии Л. П. Белковец (1995). 

Межвоенный период истории сибирских немцев рассматривается
преимущественно сквозь призму государственной политики. Однако
проблемы экономической жизни немецкой деревни в 1920-е гг. отра-
жены  в  отечественной  историографии  фрагментарно  (Вибе,  2007).
Этот пробел частично закрывают работы краеведческого содержания
(Фаст, 2012).

Особый интерес представляет деятельность в период НЭПа регио-
нальных отделений ВМСХС. Эта тема применительно к Сибири затра-
гивалась крайне редко (Вибе, 2007). Можно согласиться с отечествен-
ными учеными, что «вопрос о деловых контактах … остается опреде-
ленной лакуной в исследованиях» (Редькина, Назарова & Морозова,
2020, с. 45).

Определенный интерес к немецкому населению Сибири прояв-
ляли и зарубежные авторы. Так, в Германии второй половины 1920-х –
1940-х  гг.  были  опубликованы  работы,  в  которых  упоминались
немецкие переселенческие поселки в Сибири (Schmidt, 1926). В неко-
торых из них использовался первичный авторский материал, полу-
ченный во время их посещения.  В отличие от своих предшествен-
ников  (например,  пастора  Я.  Штаха)  (Stach,  1948),  авторы  1950-х  –
1960-х гг. опирались преимущественно на воспоминания эмигрантов
и  работы  предшественников  (M…r,  1964;  Stum,,,  1964).  Совместная
монография  Д.  Брандеса  и  А.  Савина  (Brandes  &  Savin,  2001)  стала
настоящим прорывом. В ней авторы на основе богатого источникового
материала  представляют  различные  аспекты  взаимоотношений
сибирских немцев с советскими и партийными органами власти.

Подводя  итог  иториографическому  обзору,  можно  согласиться
с мнением  Т. Б.  Смирновой,  которая  указала  на  высокую  степень
изученности истории немцев Сибири (Смирнова, 2008). В то же время
следует отметить, что вне поля зрения авторов до сих пор остаются
вопросы, которые требуют глубокого изучения с привлечением широ-
кого круга источников.
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НЕМЦЫ СИБИРИ В НАЧАЛЕ ХХ В.

Аграрный кризис, охвативший в XIX в. основные центры сельско-
хозяйственного  производства  Российской  империи,  не  обошел
стороной немецкие колонии Поволжья, Новороссии, Кавказа. Реформа
колоний 1871 г., направленная на дальнейшую гомогенизацию обще-
ства,  вызвала  негативные  отклики  в  среде  бывших  колонистов.
В результате  ее  проведения  немцы  лишились  тех  привилегий,
которые были им дарованы в  1760-х  –  1810-х  гг.,  в  том числе  и в
земельном вопросе.

Естественный  рост  колонистского  населения  при  сохранении
неизменного  земельного  фонда  уже  во  второй  половине  XIX  в.
поставил его перед необходимостью оперативного решения земель-
ного вопроса. Наиболее богатые меннонитские колонии Юга России
стали  приобретать  земельные  участки  и  образовывать  на  них  так
называемые  «дочерние  колонии».  Например,  земли  приобретались
на Кубани (Алексеенко,  1994,  сс.  56-57)  и  Дону  (Чеснок,  1994,  с.  82).
Но далеко не все колонии имели средства для приобретения новых
земельных участков, на которые осуществлялся вывод молодых семей.
В общероссийском масштабе в начале 1900-х гг. этому стали препят-
ствовать на уровне Крестьянского Банка, который, по факту, перестал
выдавать кредиты на покупку земли лицам немецкой национальности
(РГИА, 1900-1901, л. 4). Подобного рода действия в Привислинском крае,
Сибири и на Урале чиновниками объяснялось отсутствием интереса
со стороны правительства «к приобретению земель сего рода лицами»
(РГИА, 1900-1901, л. 17). Неурожай, голод и эпидемии начала 1890-х гг.
негативно отразились на экономическом благосостоянии большинства
колонистов.  Все  это  еще  больше  подогревало  миграционные
настроения среди немцев-аграриев.

Для небольшого числа немцев выходом стала эмиграция за Океан.
По некоторым данным, к началу ХХ в. в США, Канаду, Бразилию и
некоторые другие страны Америки выехало ок.  80 тыс.  российских
немцев, что в сравнении с численностью всего немецкого населения
России на 1897 г. составило более 4% (Профессии и занятия …). Однако
эмиграция была доступна далеко не всем желающим, т.к.  она была
сопряжена  с  серьезными  материальными  издержками.  Далеко
не каждая  колонистская  семья  могла  себе  позволить  такие  траты.
Поэтому  подавляющее  большинство  немцев  оставалось  в  России  и
изыскивало внутренние возможности для улучшения материального
положения.

Вплоть до конца XIX в. стихийная миграция в Сибирь находилась
под законодательным запретом. Однако на рубеже XIX – XX вв. прави-
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тельство стало рассматривать территории за Уралом не столько как
место ссылки, сколько как один из привлекательных в экономическом
отношении  регионов.  Хозяйственное  развитие  шло  медленными
темпами,  что  было  связано  со  слабой  заселенностью,  отсутствием
развитой системы дорог, низкой покупательской способностью насе-
ления, дороговизной банковского кредита и многими другими причи-
нами.  Начавшееся  железнодорожное  строительство  и  массовое
крестьянское  переселение  должны  были  изменить  ситуацию
в лучшую сторону.

К концу XIX в. в Сибири Первой всеобщей переписью населения
было учтено лишь 5,4 тыс.  немцев,  которые проживали преимуще-
ственно в городах и были заняты в местной промышленности (24,5%),
несли частную службу (ок. 8%) и т.д. (Профессии и занятия …). В это же
время в сельском хозяйстве было занято лишь 24% немцев региона
(Профессии и занятия …). Это были те немцы-переселенцы, которые
в начале 1890-х гг.  водворились в Тобольской и Томской губерниях.
Основанные ими поселения Александровка (Вибе, 2007, с. 45) и Подсос-
новое (Фаст, 2012, с. 15) стали центрами притяжения бывших колони-
стов.  В  этот  период  сформировалось  несколько  центров  немецкой
аграрной колонизации в Западной Сибири. В Тобольской губернии
большая  часть  переселенческих  поселков  возникла  вблизи  Омска.
На территории  Томской  области  немцы  обосновались  преимуще-
ственно в ее Алтайской части (до 1907 г.  это был Алтайский округ
ведомства Кабинета Его Императорского Величества). Одним центром
притяжения  на  северо-западе  стал  г. Славгород,  другим  (на  юго-
западе) с. Змеиногорское. 

Вплоть до 1910 г. основной поток шел из Саратовской и Самар-
ской губерний, наиболее пострадавших от голода и эпидемий начала
1890-х гг. Немецкое переселенческое население в Сибири различалось
не только по месту выхода, но и конфессиональной принадлежности.
Если  первоначально  преобладали  католики  и  лютеране  Поволжья,
то в 1910-х  гг.  среди переселенцев  резко  выросла  доля  меннонитов,
сохранявших связи с материнскими колониями в Новороссии.

Сибирские  немцы  на  новом  месте  жительства  столкнулись
с многими проблемами: требовались деньги на приобретение инвен-
таря,  покупку  семенного  материала;  нужно  было  приспособиться
к ведению хозяйства в условиях критического земледелия. Адаптация
шла крайне тяжело. Первые два-три года оказались неурожайными.
Небольшие средства тратились на покупку зерна для нового посева.
В этот период в переселенческих поселках обыденным явлением стал
голод. Типичной была ситуация, представленная в одном из крестьян-
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ских  прошений:  «В  настоящем  1910  г.  на  выданном  нам  участке
урожая хлеба по случаю засухи ничего решительно не оказалось, даже
до сего времени (осень 1910 г. – В.Ш.) во многих местностях осталось
невсхожим, а который взошел, еще зеленью окончательно повыгорел,
так что по снятии урожая в некоторых домохозяйствах даже не полу-
чили семян,  которые  были высеяны при посеве  весной сего  года»
(РГИА, 1910-1912, лл. 12-12 об.).

Немцы неоднократно обращались к местным властям с просьбой
выдать им «семенную ссуду» до будущего урожая. Крестьяне обраща-
лись с просьбами ссудить их деньгами на покупку скота: «Приехав
в Сибирь и обзаведшись лошадьми, в текущем году (1910 г. – В.Ш.)
потеряли положительно все, в настоящее время не имеем ни одной
лошади,  а  также  не  имеем  средств  к  покупке  таковых»  (РГИА,
1910-1912, л. 46). Однако в большинстве своем эти прошения остава-
лись  без  ответа,  что  вполне  объяснимо:  в  это  же  время  в  степных
районах возникли не только немецкие, но и русские, украинские, бело-
русские,  прибалтийские  поселения,  население  которых  столкнулось
с теми же проблемами. В решении возникающих проблем они были
предоставлены сами себе. Разумеется, это способствовало растущему
разочарованию и возникновению «обратного переселения», составив-
шего ок. 1/4 от всех переселенцев.

В более выгодном положении оказались меннониты. Не рассчи-
тывая на поддержку со стороны государства в реализации переселен-
ческих мероприятий, они с середины XIX в. накопили определенный
опыт. Бывшие однообщинники получали на обзаведение хозяйством
и  всем  необходимым  на  новом  месте  жительства  беспроцентные
ссуды, многократно превосходившие те государственные средства, на
которые  могли  претендовать  все  переселенцы.  Так,  на  одну  семью
меннониты Таврической губернии выделяли более 440 руб.  беспро-
центной ссуды сроком на 19 лет (Сборник статистических сведений…,
1914, с. 186). Значительные капиталы в сочетании с взаимовыручкой
позволили  меннонитам  Сибири  в  короткий  срок  встать  на  ноги.
В течение 1910-1914 гг. доля зажиточных немецких хозяйств выросла
до 50%, а среди меннонитов она была чуть выше (ГААК, 1917a-1917k).

Уже  в  1910-х  гг.  оформились  специфические  черты хозяйство-
вания омских и алтайских немцев. Как показывают источники и совре-
менные  исследования,  среди  первых  отмечается  высокий  процент
аграрных  крупнокапиталистических  хозяйств,  ориентированных
на животноводство.  Коневодство,  разведение  тонкорунных  овец,  так
называемой «Красной» или «Немецкой» породы крупного рогатого
скота стало визитной карточкой немецких хозяйств (Вибе, 2007, с. 110).
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Во многом это было связано с близостью к Омску, который в начале
XX в.  стал  одним из  наиболее  динамично  развивающихся  городов
Сибири.

Алтайские немцы оказались в более сложном положении. Адап-
тировавшись к природно-климатическим условиям они стали одним
из  основных  производителей  пшеницы.  Главным  центром  скупки
зерна стал Славгород. По свидетельству современника, в начале 1910-х
гг.  здесь  был  выстроен  переселенческий  элеватор  на  100  тыс.  пуд.
зерна,  передвигающегося  по  ленте  (Вощинин,  1912,  с.  41).  Уровень
товарности  немецких  поселков  на  Алтае  был  гораздо  выше,  чем
в соседних русских и украинских  поселениях.  Этот  факт  сделал  их
объектом  для  подражания.  Вот  как  описывал  увиденное  в  Кулун-
динской степи В. П. Вощинин: 

«Обгоняем огромные парные телеги на железном ходу, полные сена, тут
же  встречаем  в  разгаре  работы  жнейку-сноповязалку,  снимающую
пшеницу; сельская жизнь бьет ключом, но как-то по-новому, слишком все
носит западно-фермерский отпечаток, будто и не в России находишся.
Оказывается, что это хохлы, екатеринославцы, и херсонцы, в перемешку
с немцами  меннонитами,  тысячами  облюбовавшими  Кулунду  и
нашедшие  в  ней  все  вообще  вторую,  богатую  Родину»  (Вощинин,
1912, с. 40).

В начале 1900-х гг. повсеместно в Сибири распространились сепа-
раторы. Этот факт положительным образом сказался на благососто-
янии  немцев.  В  Омском  уезде  в  первые  годы водворения  именно
маслоделие стало спасением в условиях голода 1900-1901 гг. (Вибе, 2007,
сс. 109-110). В 1917 г. практически во всех немецких поселках на Алтае
были образованы маслодельные кооперативы, производившие высо-
кокачественное  масло  и  дававшие  дополнительный  доход  своим
членам. 

Среди других неземледельческих занятий, ставших своего рода
«визитной карточкой» сибирских немцев, стало мукомольное произ-
водство. Немцы устраивали мельницы не только в своих поселках, но и
арендовали земельные участки в русских, малороссийских селениях,
обеспечивая, таким образом, потребности крестьян. Одной из самых
крупных немецких мукомольных предприятий на Алтае стала паровая
мельница  Якоба  Тьярта  в  пос.  Гальбштадт,  представлявшая  трех-
этажное здание с оборудованием, закупленным в Германии. О ее попу-
лярности  свидетельствует  тот  факт,  что,  по  свидетельству  Г.  Фаста,
зерно для помола везли не только немцы, но и русские, малороссы и
другие переселенцы (Fast, 1956, ,. 24).
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Начавшаяся Первая мировая война негативно сказалась на жизни
немецкого населения Сибири. Часть мужчин была призвана в Русскую
армию и в дальнейшем воевала на Кавказском фронте либо в сани-
тарных  командах  (меннониты).  Это  привело  к  некоторому  сокра-
щению посевных площадей. Незначительный ущерб был нанесен и
маслоделию. Главным скупщиком сибирского масла являлась «Сибир-
ская компания» (Дания), которая вынуждена была с началом войны
значительно сократить поставки в Германию, выступавшую одним из
основных рынков сбыта. В отличие от Европейской России в Сибири
не было полномасштабной «антинемецкой кампании», а так называ-
емые ликвидационные законы были применены в единичных случаях
(были расторгнуты договоры на аренду земли). 

В то же время Сибирь приняла в 1915-1917 гг.  незначительную
часть беженцев, осевших в городах, и новых переселенцев. Абсолютно
новым явлением в формировании этнодисперсной группы именно
в годы Первой мировой войны стала депортация по национальному
признаку. Так, летом 1916 г.  из прифронтовой Волынской губернии
распоряжением  военных  властей  было  депортировано  несколько
партий  местных  немцев-колонистов.  Новым  местом  их  поселения
была  определена  Томская  губерния,  куда  только  в  августе  1916  г.
прибыло «этапным порядком» 402 немца, среди которых 70% соста-
вили дети и подростки (54%) и старики (16%) (ГАТО, 1916, лл. 27-41).

В целом, к 1917 г. в Сибири проживало более 55 тыс. немцев, среди
которых  подавляющее  большинство  составили  крестьяне-пересе-
ленцы. Основная масса была сконцентрирована в Омском уезде Акмо-
линской области и Барнаульском уезде Томской губернии. Образовав
преимущественно  моноэтничные  поселки,  они  в  сравнительно
короткий  срок  адаптировались  к  новым  условиям  и  заняли  свою
экономическую  нишу  в  сельскохозяйственном  производстве.
В Сибири немцы активно контактировали с окружающим населением.
Имея более высокий уровень экономического развития,  они высту-
пали в качестве образца для подражания как в вопросах землевладения
и  землепользования,  так  и  в  других  вопросах:  разведении  более
продуктивных пород домашнего скота, использовании сложной сель-
скохозяйственной  техники,  создании  общественных  хлебозапасных
магазинов  на  случай  голода  и  т.д.  Лояльное  отношение  к  ним
со стороны властей в условиях сибирского многоземелья не позволило
развернуть  печально  известную кампанию по  борьбе  «с  немецким
засильем». 
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ОТ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ К НЭПУ

Как  показывают  документы,  сибирские  немцы спокойно  отне-
слись к происходившим в стране общественно-политическим пере-
менам в течение 1917 г. В значительной степени это можно объяснить
определенной  политической  индифферентностью,  особенно  среди
меннонитского населения. В отличие от сибирских евреев или поляков
они не принимали активного участия в областническом и иных поли-
тических движениях.

В годы Гражданской войны сибирские немцы испытали на себе
все тяготы. В 1918 г., находясь на территории, подконтрольной Времен-
ному Сибирскому правительству, они, как и все прочие, вынуждены
были выполнять мобилизационный план. Нежелание воевать на чьей
бы то ни было стороне в конце лета подтолкнуло их в сторону больше-
вистских агитаторов, развернувших свою деятельность в селах Славго-
родского  уезда  Алтайской  губернии.  Результатом  их  деятельности
стало Чернодольско-Славгородское восстание (28 августа – 11 сентября),
в  котором  принимали  участие  поселяне  немецкой  Подсосновской
волости.  Кровавое  подавление  выступления  отрядом  атамана
Б. В. Анненкова в Славгороде (по некоторым данным, ок. 200 делегатов
уездного съезда было изрублено на городской площади) сопровожда-
лось репрессиями по всему уезду, жертвами которых стали и немцы.

Установление Советской власти негативным образом отразилось
на экономическом состоянии немецких хозяйств. В результате поли-
тики продразверстки был изъят хлеб, скот и т.д. Ситуация усугубля-
лась неурожаями, которые были характерны для данной зоны риско-
ванного земледелия. Уровень благосостояния немецких хозяйств в этих
условиях значительно упал.

В  1920  и  1921  гг.  большая  часть  зернопроизводящих  районов
Сибири была охвачена неурожаями.  Посевная площадь сократилась
вдвое в сравнении с довоенным уровнем (Ильиных, 2014, с. 20). Однако
немцы Славгородского уезда смогли собрать неплохой урожай. В усло-
виях  разразившегося  голода  они  смогли  оказать  помощь  немцам,
проживавшим в Омском уезде. Незначительные излишки продоволь-
ствия были отправлены в Омск. 

Однако 1924 г. стал неурожайным уже для юга Западной Сибири –
главной житницы региона. Ситуация в значительной степени усугуб-
лялась взиманием на местах продналога. Если за 20 лет крестьяне уже
смогли  приспособиться  к  природно-климатическим  особенностям
региона и имели отработанную практику существования в условиях
неурожаев,  то  непостоянная  продналоговая  политика  сводила  все
усилия крестьян к нулю. Крестьяне видели выход лишь в переселении
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в другие районы. Показательны в этом отношении данные Алтайского
губстатбюро. По результатам анкетирования выяснилось, что с 1922 по
1924 г. только в Рубцовском уезде число хозяйств сократилось почти
на 4% (с 563458 до 543605). В записке, адресованной в Сибревком, указы-
валось, что «население бежит и бегут крупные семейства с большим
числом едоков» (ГАРФ, 1924, л. 21). За тот же период численность насе-
ления уезда сократилась с 4523258 до 4443124 чел. или на 5,4% (ГАРФ,
1924, л. 21). Главной причиной выселения назывался «тяжелый налог»
(29%), в то время как о засухе упомянули лишь 4% (ГАРФ, 1924, л. 21).

Наиболее  тяжелая  ситуация  сложилась  на  рубеже  1924-1924  гг.
в Славгородском уезде Омской области. Около 1/4 засеянных весной
1924 г. площадей в округе погибло от засухи и невсхожести. Необходи-
мость  выплаты  налога  хлебом  и  деньгами  стала  сильным  ударом
по крестьянским хозяйствам. Местные руководители в своих донесе-
ниях отмечали, что поголовье скота за это время сократилось с 121 тыс.
до 80 тыс., а «в продолжении 1924 – 1924 гг. лошади и продуктивный
скот продавались и продаются до настоящего времени самым беспо-
щадным образом за бесценок» (ГАРФ, 1924, л. 12). Сложившейся ситуа-
цией воспользовались перекупщики-спекулянты, которые, как писали
местные газеты, хлынули в Славгород. 

Ситуация в уезде продолжала ухудшаться вследствие нежелания
центральных властей идти на уступки и признать его пострадавшим
от неурожая. Главным противником смягчения налоговой политики
в отношении местного населения выступало Центральное статистиче-
ское  управление.  Его  представители  считали,  что  «при  наличии
в хозяйстве  одной  лошади  и  одной  коровы  в  сибирских  условиях
положение можно назвать нормальным» (ГАРФ,  1924,  лл.  12-12  об.).
Сибирские функционеры, особенно уездного уровня, заявляли о своем
категорическом несогласии с подобной позицией, мотивируя это тем,
что «нельзя подходить с одной меркой к хозяйству Сибири и хозяй-
ству Центральной полосы России, потому что сибирский крестьянин,
имея  одну  лошадь,  не  сможет  обработать  того  количества  пашни,
урожай  которой  обеспечил  бы  существование  всего  семейства.
Иначе говоря, одна лошадь и одна корова это все равно что ничего»
(ГАРФ, 1924, л. 12 об.). 

Негативные последствия не замедлили сказаться. Уже с сентября
1924  г.  стали отмечать первые проявления голода.  К началу 1924 г.
из имеющихся в уезде 11 районов с общим населением 484 тыс. чел.
голодало 9 районов при населении 400 тыс. чел. Наиболее сложной
оказалась  ситуация  в  трех  районах  (Славгородском,  Знаменском  и
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Ново-Алексеевском) с числом жителей 118 тыс. чел., которые «обре-
чены на сплошное недоедание» (ГАРФ, 1924, л. 15). 

Месяцы 
Число голодающих

трудоспособных нетрудоспособных всего

Сентябрь 2546 5454 9000

Октябрь 4128 6945 103064

Ноябрь 4105 8149 123144

Декабрь 5682 9114 143795

Январь 7259 143776 213845

Февраль 8451 173254 253705

Март 113780 443872 553652

Апрель 203089 713204 913294

Таблица 1. Число голодающих в Славгородском уезде Омской губернии,
1923-1924 гг. (ГАРФ, 1924, л. 15 об.)

Table 1. Number of starving people in Slavgorod district of Omsk province, 1923-
1924. (GARF, 1924, p. 15)

В апреле 1924 г.  более 27 тыс. опухали от голода, не имея уже
ни хлеба,  ни скота  (ГАРФ,  1924,  л.  15  об.).  Нередкими стали случаи
голодной смерти. Как отмечалось в ходатайстве об оказании матери-
альной помощи голодающему населению Славгородского уезда от 26
апреля 1924 г., «люди пухнут от голода, едят всякие суррогаты хлеба и
отбросы, падаль,  жмыхи,  даже сыромятную кожу. Похищают трупы
животных,  павших  или  убитых  вследствие  заразных  болезней»
(ГАРФ, 1924, л. 15 об.). Ситуация была крайне тяжелая. Омский губис-
полком  так  описывает  состояние  голодающих:  «При  обследовании
голодающих  наблюдались  ужасающие  картины.  Семьи  крестьян
раздеты, дети и женщины лежат совершенно голые в кучах соломы
среди изб. Случаи голодных смертей и оставление на произвол детей
и нетрудоспособных за последнее время учащаются» (ГАРФ, 1924, л. 47).

Основной  удар  пришелся  по  крестьянским  хозяйствам,  чей
уровень  благосостояния  был  подорван  в  предшествующие  годы.
В партийных и советских документах того времени отмечалось, что
«по  своему  социальному  положению  все  голодающие  являются
беднейшими крестьянами, а по национальному составу большинство
немцы» (ГАРФ, 1924, л. 15 об.).  Еще в декабре 1924 г. Славгородский
уисполком  сообщал,  что  наиболее  тяжелая  ситуация  сложилась
в Подсосновской и Ново-Романовской волостях, населенных преиму-
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щественно  немецким  населением.  В  постановлении  Президиума
местного уисполкома отмечалось, что «если не будет оказана быстрая
и действительная помощь, то … 4179 человек по двум волостям будут
обречены на долгую голодовку и тяжелые лишения со всеми вытекаю-
щими отсюда  последствиями (заболеваемость,  смертность,  преступ-
ления и т.п.)» (ГАРФ, 1924, лл. 59-59 об.). 

Нежелание  центральных  властей  идти  на  уступки,  отсутствие
ресурсов у местных властей заставляло немцев самостоятельно искать
выход из сложившейся ситуации. Казалось бы, меннониты, например,
могли рассчитывать на поддержку со стороны Всероссийского менно-
нитского  сельскохозяйственного  союза  (ВМСХС).  Однако  на  все
свои обращения о помощи они получали один ответ: «Средств нет»
(ГАРФ, 1924-1924, л. 7). Находясь в некоем латентном конфликте с госу-
дарством, они предприняли попытку пойти по уже апробированному
пути – эмиграции. Так, еще в апреле 1924 г. меннониты Енисейской
губернии  заявили  о  своем  намерении  коллективно  эмигрировать
«на родину». Главной причиной называлось «безнадежное в хозяй-
ственном  и  продовольственном  отношениях  положение  общества»
(ГАРФ,  1924-1924,  л.  15).  Находившийся  в  контакте  с  руководством
ВМСХС Петр Лепп сообщал в телеграмме в Москву: «Имущие уезжают.
Не удержимся. Спасите» (ГАРФ, 1924-1924, л. 8).

 Однако немецкая эмиграция 1924-1924 гг. не стала массовой и
носила  единичный характер.  В  1924  г.  сибиряки собрали хороший
урожай зерновых. Постепенное восстановление кооперации, контакты
с различными организациями, в том числе Всероссийским меннонит-
ским сельскохозяйственным союзом, позволило немецким хозяйствам
в короткий срок преодолеть кризисные явления.

Начиная с 1924 г. основная ставка была сделана на образование
кооперативных  товариществ,  ориентированных  на  сельскохозяй-
ственное производство. В Славгородском уезде первые кооперативы
были  зарегистрированы  уже  осенью  1924  г.  К  концу  1925  г.  было
образовано  42  товарищества  и  артели,  которые  объединили
1487 хозяйств (ГАРФ, 1926-1927, л. 90). Одновременно они стремились
укрепить свои связи с ВМСХС. Это осуществлялось посредством вступ-
ления единоличных хозяев в Союз. И этот процесс шел активно: к лету
1925 г.  в  него вступил 899 домохозяин (ГАРФ,  1925,  лл.  148-154 об.).
Для сравнения: членами Омского отделения Союза на май того же года
было лишь 414 домохозяев (ГАРФ, 1925, л. 26). В уездных и губернских
центрах  открывались  отделения  Союза,  которые  координировали
хозяйственную  деятельность  и  выступали  посредниками  между
головной  конторой  в  Москве  и  рядовыми  членами.  Аналогичная
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работа проводилась повсеместно. Меннонитские кооперативы возни-
кали вблизи Омска, в Семипалатинской области, Киргизской АО. 

ВМСХС к середине 1920-х гг. накопил опыт успешного ведения
хозяйственной деятельности в условиях НЭПа. Оперативно реагируя за
изменения рыночной конъюнктуры, он направлял на места запросы
на поставки различных сельскохозяйственных товаров в кратчайшие
сроки.  К  тому  же  продукцию  следовало  доставить  в  надлежащем
товарном виде. Например, в адрес Омского отделения был направлен
запрос  на  поставку  яиц.  Заказ  был отгружен в  ящиках  с  соломой.
Однако при транспортировке  в  подобных условиях,  как отмечалось
в документах,  «омские яйца благодаря упаковке в соломе оказались
66% брак» (ГАРФ, 1924-1925), л. 22). Этот же товар из Славгорода потре-
бовали грузить  в  стружку,  в  противном случае  убытки относились
на счет отправителя.

Одним из самых ходовых товаров в 1925 – 1927 гг. вновь стало
животное масло. На внутреннем рынке наибольшим спросом пользо-
валось топленое масло. Его отделения скупали для отправки в Евро-
пейскую часть страны у местных крестьян, принимая участие во всесо-
юзном  товарообороте.  Немецкие  маслодельческие  кооперативы
к 1927 г.  смогли  восстановить  производство  «экспортного  масла».
На проводившихся маслодельческих конкурсах оно всегда показывало
отличные результаты.

Отличительной чертой Сибири первой четверти XX в. являлась
слаборазвитая банковская  сеть.  В  условиях НЭПа одной из главных
причин медленного развития регионального рынка стали «скудные
средства».  Ограниченность  собственных  капиталов  сибирских  отде-
лений зачастую приводила первоначально к срыву многочисленных
выгодных контрактов. Например, в конце 1924 г. омские меннониты
взяли  на  себя  обязательство  поставить  в  Москву  муку  первого  и
второго сорта. Высокое качество товара давало возможность на заклю-
чение  выгодного  контракта:  требовалось  60  и  40  вагонов  соответ-
ственно. Однако поставить смогли лишь 5 вагонов (ГАРФ, 1922-1924,
л. 10).

Омское,  Славгородское  и  иные  отделения  ВМСХС  за  Уралом
оказались  не  подготовленными к  ведению активной коммерческой
деятельности.  Некоторые исследователи оценивают сибирские отде-
ления  как  «наиболее  слабые»  (Осташева,  2000,  с.  292).  Подобная
«слабость»  объясняется,  в  первую  очередь,  негативными  послед-
ствиями  Гражданской  войны,  повышенной  ставкой  продналога  и
голодом 1924-1924 гг. 
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В  условиях  восстановления  хозяйства  (1925-1927  гг.)  основная
заслуга отделений заключалась в координации деятельности коопера-
тивов  на  местах,  обеспечении их  сортовым посевным материалом,
породистым  продуктивным  скотом,  необходимым  инвентарем.
Важными были поставки товаров широкого потребления (мануфак-
туры),  сложной техники (сепараторов  и  тракторов)  и  минеральных
удобрений. ВМСХС выступал удобным посредником между Госторгом
и своими низовыми ячейками. 

Кооперация, ориентированная на ВМСХС, стала основной органи-
зационной  формой  хозяйствования  немецкого  населения  Сибири.
Уже в  1926  г.  только  в  Славгородском округе,  по  данным местного
Отделения  ВМСХС,  было  организовано  59  сельскохозяйственных
кооперативов, объединивших 2055 меннонитских хозяйств с числен-
ностью населения в 143029 чел., в распоряжении которых находилось
более 80 тыс. дес. земли (ГАРФ, 1926-1927, л. 6 об.). Пользуясь огромным
авторитетом  среди  немецких  крестьян-единоличников,  оно  способ-
ствовало  сохранению  в  условиях  самоизолированности  немецких
поселков  традиционного  образа  жизни  с  сильным  влиянием
общинных институтов и религиозных активистов. Однако уже с конца
1925 г. деятельность ВМСХС начала подвергаться критике со стороны
местных  партийных  и  советских  функционеров,  ратовавших  за  ее
ликвидацию (Фаст, 2012, с. 27).

Еще в начале 1920-х гг. партийные и советские органы на местах
стремились  осуществлять  политику  большевизации  и  советизации
этнических меньшинств посредством нацсекций и отделов, но в сере-
дине 1920-х гг. в условиях «угара НЭПа» последние были ликвидиро-
ваны. Так, возглавлявшийся И. В. Сталиным НАРКОМНАЦ был ликви-
дирован в 1924 г. (Дённингхаус, 2014, с. 118). 

В  некоторых  современных  исследованиях  отмечается,  что
«интерес  кремлевского  руководства  к  “текущим  национальным
группам”»  был  обусловлен  массовыми  антисоветскими  выступле-
ниями, ставшими ответной реакцией на политику коллективизации
(Дённингхаус, 2014). Однако трудно согласиться с подобным утвержде-
нием. Контраргументом может стать своего рода кампания по образо-
ванию в 1927-1928 гг.  нескольких немецких районов на территории
РСФСР (Сибирский край, Оренбургская губерния, Самарская губерния).
Инициатива, как правило, шла от местных органов власти. И в данном
случае  мы  имеем  дело  с  тремя  практическими  воплощениями
идеи национально-культурной  автономии  для  советских  немцев.
Так, 4 июля 1927 г. по представлению Отдела национальностей ВЦИК
было  принято  решение  об  организации  в  Славгородском  округе
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Немецкого района, который по инициативе райкома ВКП(б) в 1928 г.
был переименован в Октябрьский (ГАРФ, 1927-1928, л. 7). В Оренбург-
ской  губернии  в  составе  Покровского  района  был  образован
Кичкасский немецкий подрайон. Инициатива образования немецкого
района  на  землях  бывшей  Больше-Константиновской  волости
в Самарской  губернии  (Средне-Волжской  области)  не  нашла
поддержку  в  Москве.  Не  акцентируя  внимание  на  существование
АССР Немцев  Поволжья,  столичные  чиновники  сделали  акцент  на
«малочисленность» немецкого населения в волости (ГАРФ, 1928, л. 4).
И в  то  же  время  региональным  властям  была  дана  рекомендация
«немедленно принять меры к организации немецких национальных
сельсоветов» (ГАРФ, 1928, л. 5). 

Несколько раньше (1924 г.) в составе отдельных округов начали
образовывать  национальные  административно-территориальные
единицы  низового  порядка.  Так,  только  в  составе  Славгородского
округа Сибирского края в этот период существовал 21 немецкий сель-
совет (ГААК, 1925-1926, л. 26).

Подобная  деятельность  наблюдалась  во  всех  регионах
с компактным немецким населением. Так, на Украине к 1941 г. было
образовано семь национальных районов, два поселковых совета и 252
сельских совета (Клёц, 2000, 418).

Образование  Немецкого  (Октябрьского)  района  Сибирского
(Западно-Сибирского) края, с одной стороны, осуществлялось в рамках
проводимой в этот период реформы административно-территориаль-
ного деления. С другой стороны, выделение национальной единицы
должно было позволить власти взять ситуацию под контроль. 

ВЫВОДЫ

В конце XIX – начале XX в. в Сибири сформировалась новая этно-
дисперсная  группа  –  сибирские  немцы.  Их  основу  составили
крестьяне-переселенцы,  создавшие  крепкие  хозяйства  фермерского
типа. Адаптировавшись к новым условиям, они прочно заняли сель-
скохозяйственную  нишу,  став  одним  из  важных  поставщиков
на рынок зерна, животного масла и других продуктов.

Первая  мировая  война  стала  отправной  точкой  в  разрушении
немецких  хозяйств.  Гражданская  война,  экономическая  политика
белых и красных в 1918-1920 гг. в Сибири спровоцировали их даль-
нейшее разорение.

Только  переход  к  многоукладной  экономике  и  возрождение
кооперации в начальный период НЭПа при поддержке Всероссийского
меннонитского  сельскохозяйственного  союза  позволило  переломить
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ситуацию. В 1924-1927 гг. немецкие хозяйства Сибири, благодаря пред-
принимательской деятельности ВМСХС, смогли преодолеть экономи-
ческий кризис и вернуться к стабильному развитию. 

Стремясь удержать ситуацию в местах компактного проживания
под  контролем,  повысить  уровень  лояльности  немцев  к  Советской
власти, минимизировать влияние клерикальных кругов, партийное и
советское руководство в рамках реализации национальной политики
пошло  по  пути  образования  низовых  административно-территори-
альных  единиц  (сельских,  поселковых  советов,  районов).  Однако
к началу «Большого скачка» (1928-1944 гг.) ему так и не удалось ликви-
дировать  консервативные  настроения  в  немецкой  деревне.
Силовое решение  на  рубеже  1920-х  –  1940-х  гг.  приведет  лишь  к
новому конфликту советских немцев и государства.
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