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У каждого народа, проживающего в Казахстане, своя история переселения в казахские степи. Нем-
цы не исключение. В последней четверти ХІХ в. они начали расселяться из Поволжья в Акмолин-
скую и Семипалатинскую области Степного и Сырдарьинскую область Туркестанского генерал-гу-
бернаторств, Тургайскую и Уральскую области, то есть преимущественно на север Казахстана, где
они основали целый ряд поселений. Переселенцам удалось обустроить своё хозяйство и быт, строго
придерживаясь национальных традиций, сохраняя свою религию и культуру. Авторы статьи иссле-
дуют причины переселения немцев в Казахстан, места их расселения, социальные-культурные и
бытовые условия, хозяйственную деятельность.
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В 1891–1892 гг. часть проживавших в Россий-
ской империи немцев-колонистов мигрировали
из Поволжья в Степной край и Туркестан. При-
чиной стали неурожайные годы, следовавшие
один за другим. Среди первых немецких пересе-
ленцев на территорию современного Казахстана
выделялись две социальные группы – малоиму-
щие и зажиточные. Представители первой груп-
пы мигрировали в поисках лучшей жизни, вто-
рой – в надежде обзавестись крупной земельной
собственностью [1]. Большинство переселенцев
устремилось в Акмолинскую и Сырдарьинскую
области.

В 1897 г. в Российской империи была проведе-
на Первая всеобщая перепись населения. По её
данным, на территории современного Казахстана
проживало 7049 немцев, из них в Акмолинской
области – 4791 человек, в Семипалатинской обла-
сти – 100, в Тургайской области – 70, в Уральской
области – 161, в Семиреченской области – 40,
в Сырдарьинской области – 1887 [2].

В последующие годы переселенческий поток
увеличился, особенно активно осваивая Акмо-
линскую область. К 1914 г. численность немцев
здесь составила около 30 тыс. человек. В преддве-
рии Первой мировой войны общее количество

немцев-переселенцев в Казахстане достигло
63 тыс. человек [3, с. 14, 15]. Следует отметить, что
Министерство внутренних дел Российской импе-
рии препятствовало переселению немцев дальше
границ Акмолинской области [4].

Массовость переселения вызывала у коренно-
го населения серьёзное недовольство. Нередко
возникали конфликтные ситуации, связанные с
землепользованием. Генерал-губернатор Степ-
ного края Н.Н. Сухотин первым высказался про-
тив дальнейшего переселения туда немцев. Он от-
давал предпочтение русским крестьянам-пересе-
ленцам, которые тогда же начали активно
осваивать просторы Степного края. По его мне-
нию, социально-экономическое положение рус-
ских крестьян было значительно хуже, чем не-
мецких. В 1905 г. генерал Н.Н. Сухотин обратился
к губернатору Акмолинской области с предложе-
нием в дальнейшем запретить немцам мигриро-
вать на эту территорию. Новый генерал-губерна-
тор Степного края И.П. Надаров, получивший
назначение в 1906 г., напротив, оказался сторон-
ником немецкой колонизации, и переселение
немцев в казахские степи продолжилось. Об этом
свидетельствует положительная динамика роста
численности немцев [4, с. 20].

В КОНЦЕ
НОМЕРА
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Бóльшая часть переселенцев (порядка 60%)
устремилась в северные регионы, в Акмолинскую
(Омский и Кокшетауский уезды) и Тургайскую
(Кустанайский уезд) области. В Кустанайском
уезде колонисты основали несколько новых насе-
лённых пунктов: в 1901 г. село Озёрное, в 1902 г. –
Надеждинское, в 1904 г. – Воскресенское. Здеш-
ние немцы в основном были выходцами из Бесса-
рабской и Херсонской губерний.

В 1905 г. в северной переселенческой зоне бы-
ло зарегистрировано 63 немецких семьи (377 че-
ловек). Они располагали совокупным капиталом
в 37 тыс. руб., лошадьми (179) и коровами (17).
В первый же год переселенцы начали строитель-
ство 47 жилых домов и 76 хозяйственных по-
строек.

По данным на 1910 г., в Акмолинской области
было 46 немецких поселений, в которых прожи-
вало 19822 человека. Им было выделено 232190 де-
сятин земли. В целом в 1910 г. ситауция выглядела
следующим образом: в Омском уезде – 16 поселе-
ний (6296 человек), в Кокшетауском уезде –
13 поселений (4437 человек), в Акмолинском уез-
де – 16 поселений (8957 человек), в Атбасарском
уезде – одно поселение (132 человека) [4, с. 25].

В начале ХХ в. в Семипалатинской области не-
мецкие крестьяне компактно проживали в 12 по-
сёлках: Гнаденталь (Борисовка), Штейнфельд
(Федотовка), Гальбшад, Константиновка, Ровно-
полье, Заборовка, Софиевка, Доминское, Раев-
ское и др. [5, S. 144]. В области численность нем-
цев была незначительной – от 30–40 до 200–
300 человек в селе.

В Павлодарском уезде немцы также основали
несколько сёл: Розовка, Акимовка, Ульяновка,
Луганское, Анастасьевка, Новоивановка, Ники-
товское и др. (всего 17).

Стоит упомянуть, что основная часть немцких
переселенцев были менонитами. Они компактно
проживали в 13 сёлах в южной части Павлодар-
ского уезда [6, S.127]. В 1907–1910 гг. число не-
мецких колонистов в Павлодарском уезде посто-
янно росло, и к 1908 г. они составили 1/3 всех
переселенцев. В 1907 г. в Павлодарский уезд пере-
ехали 94 семьи (588 человек), в 1908 г. – 384
(440 человек), в 1910 г. – 85 (519 человек). Всего в
период с 1907 по 1910 г. общее число немцев-пе-
реселенцев составило 793 семьи (5034 человека).
С 1909 г. по приказу переселенческого управле-
ния в Семипалатинской области размер земель-
ных участков, отводимых государством под пере-
селение, начинает уменьшаться [7, с. 164–171].
Общая территория немецких посёлков в Павло-
дарском уезде составила 58 тыс. км2.

В Каркаралинском уезде Семипалатинской
области также появились немецкие сёла: Введен-
ское, Златорунное, Келлеровское, Любимовское,
Розовское, Линеевское и др. [4, с. 26].

В 1909–1910 гг. значительная часть немцев
вместе с русскими крестьянами переселились в
Павлодарский и Зайсанский уезды Семипала-
тинской области. По приказу генерал-губернато-
ра Степного края в 1911 г. их переправили в Че-
лым и Кенасуйский аулы Каркаралинского уезда
Семипалатинской области. Но позже немцы из
Зайсанского уезда переселились в Усть-Камено-
горский и Павлодарский уезды.

В 80-х годах ХІХ в. шло переселение и в южные
районы казахской степи, в Сырдарьинскую об-
ласть. Первые поселения появились в Аулиатин-
ском уезде. Сюда немцы переезжали из Бердян-
ского, Самарского, Новоузенского уездов Таври-
ческой губернии. Это было порядка 100 семей,
они поселились в окрестностях Таласа. В 1882 г.
здесь образовались четыре немецких посёлка:
Николайполь, Владимировка, Андреевка, Рома-
новка. Расстояние между поселениями было око-
ло 1 км.

Не имевшие собственной земли на родине
крестьяне пытались получить поддержку власти,
однако из-за нехватки свободого земельного
фонда администрация запретила переселение.
Многие переселенцы были вынуждены возвра-
щаться обратно. В 1907 г. около 30 немецких се-
мей переселились в село Алексеево, расположен-
ное в низовьях реки Чу. В 1908 г. 45 немецких
семей вместе с жителями аула Бишташ образо-
вали село под названием Иоганнесдорф. В 1911 г.
в Аулиатинском уезде насчитывалось около
1500 немцев, причём 29 проживавших здесь се-
мей не имели собственной земли [8].

В село Константиновка Ташкентсткого уезда
Сырдарьинской области переселились родствен-
ники и земляки уже живших здесь немцев (90 се-
мей). Им в пользование была передана 1000 деся-
тин земли вблизи станции Акжар. Таким обра-
зом, в Южном Казахстане образовался Степной
аул. К 1912 г. количество немцев в Сырдарьин-
ской области достигало 7628 человек.

В 1915 г. на государственных землях в Акмо-
линской области образовалось 56 немецких посе-
лений, где проживали 27 тыс. человек. В это вре-
мя в Семипалатинской области около 6 тыс. нем-
цев-переселенцев жили в восьми сёлах, иногда
вместе с русскими крестьянами.

Большую часть переселенцев составляли не-
богатые крестьяне. Богатых и даже зажиточных
было немного, и они в основном проживали в го-
родах. Немцы-переселенцы занимались мелким
предпринимательством или были наёмными ра-
ботниками на промышленных предприятиях.
Но большинство (84%) занималось земледелием.
Они использовали усовершенствованный сель-
скохозяйственный инвентарь – железные плуги,
шлифовки и т.д. [9, с. 35].
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АПЕНДИЕВ и др.

Жители Аулиатинского уезда Сыр-Дарьин-
ской области специализировались главным обра-
зом на производстве молочных продуктов. В 1888 г.
здесь был открыт первый сыроваренный завод.
В 1912 г. начали работать четыре сыроваренных и
шесть маслобойных предприятия. Сельскохозяй-
ственная продукция, произведённая в немецких
крестьянских хозяйствах, продавалась не только
жителям Аулиатинского, но и Туркестанского и
Ташкенсткого уездов. Накануне Первой мировой
войны в регионе проживало около 7 тыс. немцев,
из них 6.5 тыс. вели хозяйство на орошаемых зем-
лях.

Немцы стремились сохранить свои религиоз-
ные, языковые и бытовые обычаи и традиции, по-
этому предпочитали жить отдельно от казахов,
русских и украинцев. Смешанные сёла были ред-
костью.

Как отмечалось выше, на новом месте немцы
старались сохранить свою религию и культуру.
Среди них были католики, протестанты (лютера-
не) и менониты. Лютеране составляли большин-
ство. В 1913–1914 гг. в степных областях лютеран-
ская консистория объединилась в четыре центра,
в том числе: Александрский немецкий удел в
Омском уезде, святого Петра в Акмолинском уез-
де, остальные два центра располагались в Павло-
дарском уезде [10, с. 112].

Проживая компактно, менонитские общины
помогали новым поселенцам. Трудолюбие не-
мецкого народа, а также протестантское воспита-
ние способствовали превращению бедных посёл-
ков в богатые и процветающие.

Сохранялся обряд конфирмации, который
всегда проходил как большой праздник. В сёлах
Кенюхово и Пруггерово Восточно-Казахстан-
ской области эта традиция сохранилась по сей
день, несмотря на малочисленность ныне прожи-
вающих здесь немцев. Религиозная служба про-
водилась утром по воскресеньям и длилась не-
сколько часов. Эта традиция также сохранилась
до наших дней в сёлах Горкуновка и Убинка.

Среди немцев, переселившихся в Степной
край и Туркестан, было немало сектантов. Пона-
чалу местное население относилось к ним пред-
взято. Однако они не вели активной мессионер-
ской деятельности ни среди православных, ни
тем более среди мусульман.

Таким образом, в последней четверти ХІХ в. и
в начале ХХ в. на территории современного Ка-
захстана численность немцев динамично росла.
Сохраняя свой язык, культуру и религию, немцы
тем не менее устанавливали тесные торгово-эко-
номические отношения с коренным населением
и другими переселенцами, прежде всего русски-
ми и украинцами.

После распада СССР и провозглашения Ка-
захстаном государственной независимости нача-
лась репатриация немцев на историческую роди-
ну, которую их предки покинули в ХVIII в.
Но они не забыли Казахстан и считают его своей
второй родиной.
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