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Актуальность темы исследования. Дагестан, будучи одним из 
стратегически важных и крупных полиэтнических регионов Северного 
Кавказа, накопил огромный исторический опыт межэтнических контак-
тов, межнационального общения и толерантности.  

Находясь на перекрёстке важнейших путей из Европы в Азию, Да-
гестан с незапамятных времён стал объектом притязаний соседних круп-
ных государств, районом, в котором сходились и перемешались многие 
этносы и народы. Заметное влияние на её хозяйственную, этническую 
структуру и культурную жизнь оказало переселенческое, колонистское 
движение, в том числе и немецких колонистов, постепенно осваивавших 
новые территории, окончательно вошедшие в состав Российской импе-
рии после завершения Кавказской войны во второй половине XIX. 

К сожалению, многие аспекты и результаты немецкого переселен-
ческого движения, его влияние на различные стороны жизни и быта ме-
стного населения, социально-политическую ситуацию в регионе до сих 
пор остаются неизученными.    

Характеризуя переселенческое движение немецкого населения в 
пределы Дагестана во второй половине XIX – начала XX в. следует под-
черкнуть, что оно имело социально-экономические и политические при-
чины, без исследования которых нельзя считать историю Дагестана это-
го периода объективно и всесторонне изученной. Для полного представ-
ления значения этой проблемы необходимо также проследить процесс 
формирования и жизнедеятельности на территории Дагестана немецкого 
населения со своими сёлами, обычаями и т.д., а также его контактов с 
местным населением.  

Особенностью Дагестана, как субъекта Северо-Кавказского региона, 
являлось бытование на его территории (при наличии основной массы 
коренного населения) множества переселенческих иноэтнических групп, 
среди которых заметное место занимали и немецкие переселенцы – ко-
лонисты. Взаимодействие всех этих этнических групп и народов и их 
толерантность друг к другу, в особенности открытость коренных наро-
дов к экономическим и культурным контактам способствовали созданию 
к концу ХIХ - началу XX века благоприятной атмосферы в межэтниче-
ских отношениях в Дагестане и в определенной мере способствовали 
укреплению экономических и культурных контактов между немцами-
колонистами и местными коренными жителями Дагестана. Поэтому об-
стоятельное изучение истории появления, формирования, адаптации к 
местным условиям и становления немецкого населения в Дагестане 
представляет важный научный и политический интерес с точки зрения 
исторических условий его появления в регионе. Это и определяет акту-
альность исследования.  

Актуальность темы диссертации объясняется еще и тем, что на со-
временном этапе развития Дагестана в составе России в условиях нала-
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живания российско-германских политических, экономических контактов 
и культурных связей важно показать созидательную деятельность не-
мецкого населения в экономической и культурной жизни Дагестана в 
изучаемый период. Необходимо восстановить и сохранить правдивую и 
беспристрастную картину жизни и деятельности немцев в Дагестане, для 
того чтобы отдать дань уважения тем кто, не боясь трудностей, приехал 
в эти места и за счёт своего трудолюбия добился очень многого во всех 
сферах своей экономической деятельности. 

Очень важно при этом учесть опыт организации контактов в XIX - 
начале XX немцев-колонистов с местными народами Дагестана при вы-
боре места в Дагестане для строительства здесь по международному 
проекту «Немецкой деревни» о чём ведутся ныне переговоры. 

Научная новизна диссертационной работы определяется тем, что в 
ней впервые в отечественной историографии предпринимается попытка 
комплексного анализа всего спектра проблем, связанных с историей воз-
никновения немецких колоний на территории Дагестана; в диссертации 
выявлены причины колонизации, рассмотрены организация и механизм 
действия системы органов управления колониями, раскрыты хозяйст-
венная жизнь и деятельность колонистов, их политическое положение в 
период гражданской войны и колхозного строительства с середины 20-х 
гг. вплоть до их выселения в 1941 году из Дагестана. 

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертации явля-
ется исследование причин переселения, процесса расселения и обуст-
ройства немцев-колонистов на территории Северного Кавказа. На основе 
анализа документальных источников в диссертации производится исто-
рическая реконструкция путей возникновения и развития немецких ко-
лоний непосредственно в Дагестане, начиная с 60-х годов XIX по 1941-й 
год. 

В диссертации для достижения поставленной в ней цели решаются 
и следующие задачи: 

- выявить общие причины возникновения проектов переселения 
немцев: общее, особенное, преемственность теорий народонаселения;  

- рассмотреть процесс вербовки, маршруты переселения и формиро-
вание внутренней организации колоний и системы управления ими;  

- уточнить особенности переселенческой деятельности царского 
правительства по организации немецких колоний в Дагестане. 

- охарактеризовать основные виды хозяйственной деятельности и 
роль немцев-колонистов в социально-экономической жизни Дагестана; 

- выяснить изменения в положении немцев-колонистов в хозяйст-
венной и общественно-политической жизни Дагестана с середины 20-х 
до их депортации в 1941г. 

- особо внимательно проанализировать взаимоотношения местного 
населения с немцами-колонистами. 
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Хронологические рамки исследования охватывают события, свя-
занные с переселением в Дагестан с 60-х годов XIX до конца 30-х годов 
XX века. Исходная дата связана с окончанием Кавказской войны и нача-
лом реформ, позволившим немецкому населению заселить в основном 
северо-восточную часть Дагестана. Верхняя дата связана с началом Ве-
ликой Отечественной войны, которая в конечном итоге привела к депор-
тации немецкого населения. 

Для более полного раскрытия сути переселенческого движения мы 
попытались проследить и более ранние иммиграционные традиции в 
Германии и России.  

Объектом исследования являются жизнь и хозяйственная деятель-
ность немцев-колонистов в Дагестане, предметом исследования - поли-
тические, демографические и экономические процессы, происходившие 
в Дагестане с середины XIX в. - по 1941 год и связанные с немцами-
колонистами (миграционные перемещения, территория их расселения и 
хозяйственные занятия, и др.). 

Географические рамки изучаемого региона определяются терри-
торией, заселённой немцами-колонистами в границах современного Да-
гестана. Ранее на этой территории располагались Хасавюртовский и 
Кизлярский округа Терской области, позже перешедшие в состав Даге-
станской области. Для исследования избрана территория нынешней Рес-
публики Дагестан. 

Методологическую и теоретическую основу диссертационного 
исследования составляют общеисторические принципы историзма и 
научной объективности оценки изучаемых событий и явлений в их ста-
новлении и развитии и взаимосвязи с прошлым, настоящим и будущим: 
исходя из понимания необходимости познания объективных тенденций в 
развитии исторического процесса, в результате деятельности главного 
субъекта истории - человека. Методологической основой в данной дис-
сертации является сочетание формационного и цивилизационного под-
ходов к изучению проблем истории, в каждом конкретном случае анали-
зировать особо роль экономического, политического и культурного фак-
торов в развитии общества в целом. Основополагающее же значение для 
раскрытия темы данного исследования имели принцип историзма и тес-
но связанные с ним системный и статистический, сравнительно-
исторический методы, позволяющие сопоставлять однопорядковые об-
щественно-политические явления в разных странах (Германии и России) 
и разных их регионов в условиях господства в них однотипных общест-
венно-политических отношений. 

Степень научной разработанности и историография темы. Дан-
ные о первых немецких колонистах появляются с 60-х годов XVIII века. 
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Это сведения первых историографов немцев в России С.Г. Гмелина,1 
П.С. Палласа2, И. Лепехина3, А. Клауса4, А. Гакстгаузена.5 содержащие 
описание жизни и быта колонистов, данные о царских указах и меро-
приятиях по организации немецких колоний на юге России и в Повол-
жье.  

Среди них особо выделяются работы А. Клауса, Г.Г Писаревского6, 
П.И. Кеппена7, А. Велицына,8 Я. Штах,9 Д. И. Багалея.10 освещавшие ход 
и основные этапы освоения и заселения России немцами-колонистами. 

В конце XIX - начале XX века первые публикации об этнических 
немцах, поселившихся на Северном Кавказе появились в «Кавказском 
календаре», «Сборнике материалов по описанию местностей и племен 
Кавказа», «Терском сборнике» в «Актах Кавказской Археографической 
Комиссии» (АКАК), «Дагестанском сборнике». В них опубликованы бо-
гатейшие материалы о сельскохозяйственной и экономической деятель-
ности, конфессиональной принадлежности, традициях и обрядах немцев, 
проживавших тогда на территории Северного Кавказа, в том составе и 
Дагестана.  

Ценные для раскрытия темы данной работы материалы содержатся 
в прессе того периода. Так, в сборниках «Терский календарь»11, «Даге-
станские областные ведомости»12 характеризуется положение немцев в 
изучаемом регионе во время Первой мировой и гражданской войн, рас-
сматриваются причины недовольства местного населения немецким «за-
сильем».  

                                                 
1 Гмелин С. Г. Путешествие по России. Часть 2. СПб., 1783. 
2 Паллас П.С.Путешествия по разным провинциям российского государства 
(вторая половина 1772-1773г.) Часть 3. СПб., 1788. 
3 Лепёхин М. Дневные записки доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепе-
хина в 1768-1769 г. СПб., 1771 
4 Клаус А. Наши колонии: Опыты и материалы по истории и статистике ино-
странной колонизации в России. СПб., 1869. 
5 Гакстгаузен А. Исследования внутренних отношений народной жизни и в осо-
бенности сельских учреждений России. Т. 1. М., 1870. 
6 Писаревский Г.Г. Из истории иностранной колонизации в России в XVIII в. М., 
1909.  
7 Кеппен П.И. Об этнографической карте европейской России. СПб., 1852.  
8 Велицын А. Немцы в России. СПб., 1886.  
9  Штах Я. Очерки из истории и современной жизни южнорусских колонистов. 
М., 1916. 
10 Багалей Д.И. Колонизация Новороссийского края // Киевская старина.1889. 
№25.  
11 Терский календарь. 1915. 
12 Дагестанские областные ведомости за 1914 № 31, 1916 №15 
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Работы А.А.Кауфмана,1 Н Иваненко2 и Е.И. Козубского3 освещают 
состояние административного управления в Дагестане в 40 - 60-е годы 
XIX века.  

 
 
В труде М. Надеждина4 показана хозяйственно-экономическая 

жизнь немецких колоний Северного Кавказа. Законодательную базу, 
причины переселения немцев на Северный Кавказ и в Терскую область 
осветил А. Долгушин.5 

Советская историография не уделила особого внимания изучаемой 
нами проблеме и до сих пор нет специальных работ по истории колони-
зации Северного Кавказа.  

Но в начале 70-х годов С.А. Чекменев опубликовал статью, в кото-
рой осветил малоизученный вопрос о зарождении и развитии первых 
иностранных в их числе и немецких поселений на Ставрополье. 

В конце 90-х гг. XX в. вышел труд В.М. Кабузана6, в котором на ба-
зе статистических данных показана общая картина освоения и заселения 
русским и другими народами Российской империи Северного Кавказа в 
XIX – ХХ вв.  

В 1993 г. Международный союз немецкой культуры (Москва) и Ин-
ститут восточно-европейских и германских исследований (Геттинген) 
провели конференцию, материалы которого составили сборник «Россий-
ские немцы на Дону, Кавказе и Волге».7  

На этой конференции исследователи северокавказского региона 
Э.Я. Агаева8, С.И. Аккиева9 Л.К. Гостиева10 сделали сообщения, систе-
матизировав сведения о возникновении и развитии немецких колоний на 

                                                 
1 Кауфман А.А. Свод трудов местных комитетов по Кавказу, области Войска 
Донского, Сибири, Степному краю и Туркестану. СПб., 1904.  
2 Иваненко Н. Гражданское управление Закавказья. Тифлис, 1901. 
3 Козубский Е.И. Памятная книга и адрес-календарь Дагестанской области на 
1901 г. Темир-Хан-Шура, 1901.  
4 Надеждин М. Кавказский край. Тула, 1901. 
5 Долгушин А.А. О переселении в Терскую область из внутренних губерний Рос-
сии. Владикавказ, 1907.  
6 Кабузан В.М. Население Северного Кавказа. СПб., 1996.   
7 Российские немцы на Дону, Кавказе и Волге. М., 1995. 
8 Агаева Э.Я. Становление и дальнейшая судьба немецких колоний в Терской 
области // Немцы на Дону, Кавказе и Волге. Матер. рос-герм. науч. конф. Анапа. 
М., 1995.   
9 Аккиева С.И. Немецкие колонии в Кабардино-Балкарии // Немцы на Дону, Кав-
казе и Волге. Матер. рос.-герм. науч. конф. Анапа. М., 1995.   
10 Гостиева Л.К. Немцы Северной Осетии: история и современность. // Немцы на 
Дону, Кавказе и Волге. Матер. рос.-герм. науч. конф. Анапа. М., 1995.   
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Северном Кавказе, представляющие большой интерес для раскрытия 
изучаемой нами темы. 

Э.Я. Агаева привела сведения о появлении немцев-колонистов в 
Терской области и в Хасавюртовском округе, рассмотрела мероприятия 
колонистов по хозяйственному освоению будущего места жительства, 
указала причины переселения колонистов. 

В исследовании Т.Н. Плохотнюк 1 рассматриваются различные сфе-
ры жизнедеятельности немцев-колонистов с момента образования коло-
ний до 60- 70 гг. XX в.  

Отдельные вопросы хозяйственной деятельности немцев описали Н. 
Кельблер. и К. Уруджева.2 В совместной работе А. Г. Терещенко и А.Л. 
Черненко3 перечислены поселения колонистов Юга России и Северного 
Кавказа, названы предприятия, находящиеся на этой территории и их 
руководители - немцы. 

Обобщающим историографическим трудом является работа Т.Н. 
Черновой4, где собрана практически вся информация о состоянии изуче-
ния истории немецких поселений в России. 

В ряде работ северокавказских авторов есть отдельные упоминания 
о немецких поселенцах. В частности Ш.Б. Ахмадов5 отмечает, что из 
Причерноморских губерний вместе с русским населением на Кавказ пе-
реселялись и немцы. Факты поселения немцев-колонистов в Дагестане 
отмечены И.А. Суздальцевой и А.Х. Рамазановым6. Они же раскрывают 
ряд вопросов их социально-экономической жизни. 

В одной из работ М.Х. Мансурова7 упоминается о присутствии 
немецких колонистов в Хасавюртовском округе, освещена проблема 
законодательства в переселенческой области, а в другой8 приведены 

                                                 
1 Плохотнюк Т.К. Немецкое население Северного Кавказа: социально-
экономическая, политическая и религиозная жизнь (конец 18-середина 20в.) Дис. 
канд. ист. наук. Ставрополь, 1996. 
2  Кельблер Н., Уруджева К. Хозяйственная жизнь немцев-колонистов Северного 
Кавказа // История российских немцев. Мамонтовка, 2000. 
3 Терещенко. А Г., Черненко А.Л. Российские немцы на Юге России и Кавказе. 
Энцикл. справ. Ростов-на-Дону, Ростиздат. 2000.   
4 Чернова Т.Н. Российские немцы: Отечественная библиография 1991-2000 гг. 
М., 2001. 
5 Ахмадов Ш.Б. Русские переселенцы в Северном Дагестане на рубеже XIX - XX 
вв. Махачкала, 1990.  
6  Рамазанов А.Х. Россия и Дагестан в XIX – начале XX веков. Махачкала, 2003. 
7 Мансуров М.Х. Русские переселенцы в Дагестане (2 половина XIX - начало XX 
в.). Махачкала, 1994.  

   8 Мансуров М. Х. Вовлечение Засулакской Кумыкии в общероссийскую эконо-
мическую систему // Проникновение и развитие капиталистических отношений в 
Дагестане. Махачкала, 1984. 
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некоторые моменты хозяйственной деятельность немецких колони-
стов.  

 
Переселенческая политика царских властей в пореформенный пери-

од на Северном Кавказе и в Дагестане и хозяйственная жизнь немцев-
переселенцев, показаны в работах Г.И. Милованова,1 Ю.Ф.Бондарева2 и 
Г.А. Гриценко.3  

Интересный материал имеется в республиканской периодической 
печати. Так, в газете «Дагестанская правда» была опубликована статья 
М. Абигасанова4, где рассказывалось о промыслах, сельскохозяйст-
венных занятиях и о строительной технике немцев-колонистов.  

О зачинателе европейских традиций в пивоварении Дагестана – 
А.П. Вейнере – рассказывалось в газете «Новое дело» в статье под 
названием «Немецкие корни и махачкалинская прописка».5  

Очень важные факты о судьбе немцев Дагестана во время возврата 
их на места прежнего поселения в Дагестане после вынужденного бегст-
ва в результате начала Первой мировой и Гражданской войн, а также по 
строительству у них колхозов приведены в работе А.И. Османова.6  

Коллективное исследование, посвящённое колхозному строительст-
ву в Дагестане, содержит некоторые данные о немецких артелях и кол-
хозах, образовавшихся в Дагестане с 1926 года.7  

Вопросу о депортации немецкого населения из Северного Кавказа и 
Дагестана посвящена статья Н.Ф. Бугая.8  

Источниковую базу диссертации составляли различные источники 
и архивные документы, извлечённые нами из фондов Центрального Го-
сударственного Архива Республики Дагестан (ЦГА РД), где имеется 
значительный пласт документов по истории немцев-колонистов. Это 
следующие фонды: 1 (Отделение Петровской конторы Владикавказского 
почтово-телеграфного округа в Дагестанской области), 1-п (Дагестан-
ский обком КПСС); 2 (Канцелярия Военного губернатора Дагестанской 

                                                 
1 Милованов Г.И. Переселенческая политика царизма в Дагестане в конце XIX - 
начале XX веков. Махачкала, 1963.  

   2  Бондарев Ю.Ф. Красный степной скот. М., 1950. 
   3 Гриценко Г.А. Горский аул и казачья станица накануне Великой Октябрьской 
Революции. Грозный, 1972. 
4 Абигасанов М. Домик у дороги. Кое-что о немецкой аккуратности // Дагестан-
ская правда. 2002. 28 февраля. № 45.  
5 Новое дело. 2005. 18. ноябрь 
6 Османов. А.И. Аграрные преобразования в Дагестане и переселение горцев на 
равнину(20-70-е годы XX в). Махачкала, 2000.  
7 История советского крестьянства Дагестана. Махачкала, 1986. 
8 Бугай Н.Ф. Немецкие колонисты в Закавказье // Российские немцы на Дону, 
Кавказе и Волге. М.,1995.  
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области); 21 (Дагестанский областной статистический комитет ЦСУ 
МВД); 37-р (Центральный исполнительный комитет ДАССР); 38 (Отде-
ления конторы Владикавказского почтово-телеграфного округа в Даге-
станской области); 59 (Дагестанская областная комиссия по Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи. г. Темир-Хан-Шура 1916-1917гг.); 
68 (Темир-Хан-Шуринское Управление земледелия и государственных 
имуществ Бакинской губернии в Дагестанской области); 105 (Кумык-
ский окружной отдел Комиссии по правам личным и поземельным ту-
земцев Терской области, укрепление Хасавюрт 1860-1920гг.); 127-р (На-
родный комиссариат земледелия Дагестанской АССР); 219 и 221 (Хаса-
вюртовской окружной отдел по выборам в I-IV Государственные думы 
комиссии Терской области, слобода Хасавюрт).  

Эти фонды содержат данные, богатый материал, позволяющие опи-
сать жизнь немцев-колонистов в Хасавюртовском округе, места их про-
живания, хозяйственную деятельность, виды промыслов и промышлен-
ные заведения.  

Особо следует подчеркнуть значимость для нашего исследования 
фонда 127-р (Министерства сельского хозяйства Республики Дагестан), 
где содержится много неопубликованных или частично опубликованных 
отчётов Наркомата земледелия. Протоколы его заседаний позволяют 
проследить ход подготовки важнейших законодательных актов в области 
восстановления и развития сельского хозяйства немцев-колонистов; до-
кументы и материалы отделов текущей земельной политики, животно-
водства, подотдела государственных сельхозпредприятий – совхозов 
уточняют ряд вопросов хозяйственного строительства в немецких сёлах. 
Информация о сельскохозяйственной деятельности немцев-колонистов 
Хасавюртовского округа Терской области дана и в фонде 59 (Всероссий-
ская сельскохозяйственная перепись 1916 года). 

В Центральном Государственном Архиве Республики Северная 
Осетия - Алания (ЦГА РСО-А) имеются документы и материалы по теме 
нашего исследования.  

В фонде 11 (Терское областное правление. Канцелярия общего при-
сутствия) широко представлены документы об образовании немецких 
поселений, годах переселения и местах выхода их из прежних мест жи-
тельства. В документах дана информация о колониях, (их названия, мес-
та нахождения, род сельскохозяйственных занятий, их площади). Указы-
ваются также число жилых домов, торговых, промышленных и школь-
ных построек, расстояние до губернского и уездного центров, охаракте-
ризованы климатические условия, степень благоустройства и заболева-
ния, встречающиеся в колониях. 

Определённая информация о хозяйственной деятельности немецких 
колонистов до их депортации в 1941г. нами взята из архива Управления 
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Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Респуб-
лике Дагестан1.  

По шкале ценности после Свода законов далее идет многотомное 
Полное собрание законов Российской империи (далее - ПСЗРИ).  

Практическая значимость исследования состоит, прежде всего, в 
том, что его основные положения и выводы, введённый впервые в науч-
ный оборот фактический материал могут быть использованы при подго-
товке обобщающих трудов по проблемам миграции, а также социально-
экономической жизни немецкого населения как на территории Северно-
го Кавказа, так и всей России. Они же могут быть использованы и при 
подготовке общих и специальных курсов по отечественной истории для 
студентов и преподавателей истории общеобразовательных школ, ди-
пломных и курсовых работ студентов исторических факультетов вузов. 

Апробация результатов научного исследования. Диссертацион-
ная работа обсуждалась, получила положительную оценку и была реко-
мендована к защите на заседании кафедры истории стран Европы и Аме-
рики Дагестанского государственного университета.  

 
СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка ис-

пользованных источников и литературы. 
Во введении обоснованы научная актуальность и новизна темы ис-

следования, его хронологические и географические рамки, охарактери-
зована степень её разработанности, дан историографический обзор лите-
ратуры по теме, а также анализ источниковой базы исследования, опре-
делены его цели и задачи, его предметная область, методологическая и 
теоретическая основы. 

Глава первая «Социально-экономических причины переселенче-
ского движения немцев в Россию в XVIII в» состоит из трёх параграфов. 

Параграф первый - «Традиции иммиграционной политики в Гер-
мании и в России. Причины эмиграции». В нём подчеркивается, что с 
конца XVII в. и до последней четверти XVIII в. в Европе господствовало 
учение меркантилистов и физиократов, представители которого утвер-
ждали, что главным условием благосостояния державы является «боль-
шое накопление золота и серебра как путем добычи у себя, так и ввозом 
из-за границы».2  

В XVIII веке это учение заняло ведущие позиции в науке о населе-
нии. Основной его тезис гласил, что многочисленность населения оказы-
вает благотворное влияние на жизнь страны, считается несомненным и 

                                                 
1 Архив УФСБ  РФ по РД. Часть 6-я литерного дела 46-й по немецкой линии 
2 Писаревский Г.Г. Из истории иностранной колонизации в России в XVIII в. М., 
1909. С. 4. 
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не нуждающимся в доказательстве, и по нему, как по аксиоме, строили 
свои выводы физиократы, явившиеся на смену меркантилистам. 

Зачинателем этого направления в Германии был Иоганн Зюсмильх 
(1707-1767). Свои воззрения Зюсмильх изложил в книге «О божествен-
ном порядке в судьбах рода человеческого»,1 посвященной Фридриху II. 
Исходя из библейского изречения «…плодитесь и размножайтесь и на-
полняйте землю»2 и считая многочисленное население необходимым 
условием для процветания государства, он указывал на ряд мер, с помо-
щью которых можно достигнуть умножения населения.3 

Одним из инициаторов внедрения в жизнь этой политики был 
Фридрих II Великий. Важными моментами увеличения количества насе-
ления он считал: а) повышение рождаемости; б) поощрение иммиграции; 
в) запрещение эмиграции.  

Популяризация точки зрения физиократов стала руководящей тен-
денцией в немецкой колонизационной политике, и 29 октября 1685 года 
великим курфюрстом Фридрихом Вильгельмом был издан манифест, 
определявший и регулировавший общие положения о колонизации.  

Один из исследователей этого документа немецкий историк Бегейт 
Шварцбах сделал в своей работе4 резюме по этому вопросу. Он считал, 
что правительство должно оказывать содействие переселенцам следую-
щего характера: I) облегчение и помощь во время пути; 2) указание пути; 
3) право выбора места поселения; 4) не всё имущество облагать пошли-
ной; 5) оказывать помощь в строительстве жилья; 6) обеспечить освобо-
ждение от 6 до 10 лет от податей; 7) помочь получить гражданство на 
новом месте жительства 8) оказать помощь цеховикам для постройки 
фабрик и мануфактур и т.д.5  

Слухи о пользе, принесенной французскими эмигрантами развитию 
промышленности в Пруссии, Голландии и Англии, подтолкнули Россию 
к приглашению на поселение колонистов-иностранцев. Еще В.О. Клю-
чевский писал, что «вся история России связана с захватом новых терри-
торий, заселенных лишь немногочисленным коренным населением. Ог-
ромные степные пространства на юге и юго-востоке Российской импе-
рии не приносили сколько-нибудь пользы, а наоборот, эти земли служи-
ли источником постоянных беспокойств».6  

С.М. Соловьев писал: «На скорое заселение своими русскими... не 
приходится рассчитывать и, наконец, русская обрабатывающая про-

                                                 
1 Там же. С. 9. 
2 Библия. М., 1997. С. 57. 
3 Эльстер Л. Учение о народонаселении и политика народонаселения. М., 1897. 
С. 30. 
4 Писаревский Г.Г. Указ. соч. С. 25. 
5 Там же. С. 26.  
6 Ключевский В.О. Указ. соч. Т. 6. С.7. 
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мышленность находится в зачаточном состоянии и страдает от недостат-
ка опытных мастеров, подвинуть ее впредь могут только технически об-
разованные выходцы с Запада»1. 

В Германии сложилась ситуация, которая подогрела интерес рус-
ского правительства по претворению в жизнь идей меркантилистов и 
физиократов. Современник писал, «если какая-нибудь держава дала б у 
себя приют этим беженцам, наделила их землей под условную уплату 
податью и обеспечила им свободу вероисповедания, то число беглецов 
из Пруссии выросло в значительной степени»2. Такой державой стала 
Российская империя.  

Большой вклад в дело «обустроения» России внесла императрица 
Екатерина II. Именно при ее царствовании началась широкая кампания 
по переселению в Россию выходцев из Германии. Она писала: «Мы нуж-
даемся в населении. Заставьте, если возможно, кишмя кишеть народ в 
наших пространных пустырях»3. 

Эту мысль Екатерина II развила в знаменитом «Наказе»: «Россия,- 
писала она,- не только не имеет довольно жителей, но обладает еще 
чрезмерным пространством земель, которые не населены, ниже обрабо-
таны»4.  

Сложившееся в Германии тяжёлое экономическое положение при-
вело к началу массового переселения немецких эмигрантов в Россию. 
Наличие в России огромной массы «пустопорожних» земель, а также 
опасность постоянных набегов турок и татар толкало русское правитель-
ство на вынужденный шаг - приглашение иностранцев.  

Следует отметить, что при анализе причин эмиграции немцев в 
XVIII в., в Россию и дореволюционные и зарубежные и советские иссле-
дователи, ограничились краткими указаниями на бедность, нужду, вой-
ны и всякого рода угнетения немцев. На самом же деле, только крайняя 
нужда могла быть причиной эмиграции в Россию немцев. В этом вопро-
се ближе к истине был А.Клаус указывавший на избыток населения Гер-
мании, лишенного на родине возможности основать себе собственный 
кров и очаг и писавший, что «если из Германии и выходили к нам не 
одни батраки и бездомные, то это исключительно относится только к 
меннонитам». Остальных гнала из дома лишь нужда и потеря надежды 
когда-нибудь улучшить свое положение.5 

Во втором параграфе «Организация и процесс вербовки. Пересе-
ление колонистов» рассматриваются вопросы, связанные с набором кон-
                                                 
1 Соловьев С.М. История России. М., 1959. Т. 23. С. 113-114. 
2 Писаревский Г.Г. Указ. соч. С. 34. 
3 Сборник Русского исторического общества. Т. VII. С.85. 
4 Наказ Комиссии о сочинении проекта нового Уложения. СПб., 1809. С. 265. 
5 Клаус А. Наши колонии. Опыт и материалы по истории иностранной колониза-
ции России. СПб.,1869. С. 15. 
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тингента для переселения в Россию и организация переселения. 
С учреждением в 1763 г. в Санкт-Петербурге Канцелярии опекунст-

ва иностранных поселенцев (далее КОИП) возникла необходимость соз-
дания органов, ведавших набором и отправкой колонистов в Россию. На 
первом этапе этими вопросами занимались русские дипломатические 
службы при дворах европейских государств. Посредником между Кан-
целярией опекунства иностранных поселенцев и дипломатическими 
агентами, естественно, стала Коллегия иностранных дел (далее КИД). 

Отмечая, что России нужны были фабрики и мануфактуры, следует 
иметь в виду, что ей были нужны «особливо земледельцы и пахотные 
люди, которых столь много не являлось». Поэтому Россия считала, что 
охотников к переселению в её пределы следует отправлять «без всяких 
затруднений».1 С этой целью в Германии были созданы специальные 
пункты для приема и отправки колонистов в Россию. Многие российские 
представители на местах получили предписание отправлять колонистов 
в Любек, как в центральный вербовочный пункт, из которого переселен-
цы отправлялись в Россию2. Благодаря этим мерам, вербовка и отправка 
колонистов приняла более упорядоченный характер.  

Существенным приемом, способствовавшим вызову, возможно 
большего числа колонистов, было распространение за границей сведе-
ний о колонизационных мероприятиях русского правительства, а также о 
даруемых им льготах, пособиях и привилегиях. Основным методом воз-
действия на эмигрантов были царские манифесты. 

Наиболее трудоемким процессом была транспортировка переселен-
цев до мест водворения. Учитывая такое положение дел, а также пред-
ложения русских посланников при западноевропейских дворах, в неко-
торых немецких городах (Данциге, Ульме и Любеке) были открыты 
сборные пункты.3 

Основным моментом в жизни колонистов при переезде на постоян-
ное место жительства в Россию являлась процедура получения граждан-
ства Российской империи. 

Идея и план переселения немцев-колонистов с луговой стороны 
Волги на линию, заводимую между Моздоком и Азовом, были изложены 
генерал-прокурором А.А. Вяземским (по устному согласованию с Г.А. 
Потемкиным) в Высочайше утвержденном докладе от 27 октября 1778 г. 
и одобрены императрицей - «Быть по сему». Причем расходы по пересе-
лению предусматривалось возложить на Канцелярию опекунства ино-
странных колонистов. Доклад стал первым правовым актом по вопросу 
поселения немцев на Кавказе. Скорее этот план можно охарактеризовать 

                                                 
1 Писаревский Г.Г. Указ соч. С. 48. 
2 Там же. С. 65. 
3 РГАДА. Ф. 283. Оп. 1. Д. 4. 
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как «декларацию о намерениях»1. 
В 1796 г. Павел I упразднил наместничество как административную 

единицу. Территория Кавказского наместничества стала Астраханской 
губернией. Из неё в 1802 г. вновь была выделена Кавказская губерния 
(центр - г. Георгиевск) так как с присоединением Грузии к России в 1801 
г. было образовано новое Кавказское наместничество (с центром в Тиф-
лисе), в которое вошло и степное Предкавказье. Наместник царя на Кав-
казе сосредоточил в своих руках всю военную и гражданскую власть, он 
решал и вопрос о поселении колонистов. 

Практические результаты «немецкой колонизации» в первой поло-
вине XIX века ввиду масштабов миграции оказались довольно скромны-
ми. По мнению С. Чекменева, иностранные колонисты «из-за нацио-
нальной и хозяйственной замкнутости не оставили заметного следа в 
экономическом и культурном развитии края». Однако ситуация заметно 
меняется в пореформенный период.2 

В последнее десятилетие XIX века приток немецкого населения в 
Терскую область и Хасавюртовский округ увеличился. На эту террито-
рию устремились меннониты и представители иных протестантских 
конфессий, стеснённые в правах приобретения недвижимого имущества, 
прежде всего - земли. Многие протестанты искали местности с более 
простыми формами жизни соответствующими их религиозным нормам. 
Поэтому немцы-колонисты нередко переселялись из одного места Рос-
сии в другое место. 

В целом можно выделить несколько регионов России, откуда немцы 
мигрировали на Северный Кавказ, в частности - в Дагестан: это поволж-
ские губернии - Самарская и Саратовская; причерноморские - Херсон-
ская, Таврическая, Крым. Здесь также были переселенцы из Кубани, Об-
ласти Войска Донского, Волынской губернии, Царства Польского, 
Санкт-Петербурга, Варшавской губернии, Прибалтийских губерний.3  

В третьем параграфе «Формирование системы управления коло-
ний» рассматривается процесс построения административной системы 
управления колониями. 

Новым штрихом деятельности Канцелярии опекунства иностранных 
поселенцев было издание «Инструкции для внутреннего распорядка 
управления новороссийскими иностранными колониями» (опубликована 
16 мая 1801 года).4 В этом документе, состоящем из 6 статей и 70 пара-
графов, дана довольно полная картина внутреннего самоуправления в 
колонии. Надо сказать, что эти правила распространялись по всей терри-
                                                 
1 Чернова Т. Н. Указ соч. С. 158. 
2 Чекменёв С.А. Иностранные поселения на Ставрополье в конце 19 в. // Мате-
риалы по изучению Ставропольского края. Выпуск 12-13. Ставрополь, 1971.  
3 Там же. Л. 32. 
4 ПСЗ. Т XXVI. № 19873 
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тории России, где компактно проживали немцы, в том числе на Север-
ном Кавказе и в Дагестане. Эта инструкция - важный источник для об-
щего представления формировавшегося царскими властями механизма 
работы аппарата управления колониями.  

Система низового административного аппарата работала следую-
щим образом: при объявлении схода колонистов Головой в окружном 
или Шульцем в сельском приказе десятник собирал колонистов на сход 
по одному человеку из каждого двора. 

Все вопросы, связанные с хозяйственной или общественной жиз-
нью, решались на сходе. Шульц или Бейзицер должны были отчитывать-
ся в окружной приказ о состоянии колонии периодически - 2 раза в ме-
сяц. 

Голову, Шульца и Бейзицеров выбирали на широком сходе колони-
стов: Голову – на три года, Бейзицеров - на два года. Шульца и Бейзице-
ра сельского приказа выбирали на два года. Самая последняя низовая 
административная единица в лице десятских менялась ежемесячно. 
Кроме указанных лиц, в штате имелись писцы, нанимаемые из числа 
добровольцев.  

Мирские сходы были во всех немецких колониях и занимались во-
просами сельских выборов, расклада податей и повинностей, исключе-
ния колонистов из колонистского звания. В функции мирских сходов 
входили также рассмотрение просьб и жалоб колонистов, а также утвер-
ждение на должность священника колонии.  

Сельские Шульцы и Бейзицеры собирались два и более раза в месяц 
по мере необходимости. Колонисты должны были немедленно явиться 
по вызову окружного или сельского приказа, за неявку или опоздание 
колонист наказывался. Выбранные Шульцы и Головы периодически до-
носили о положении дел в колониях. В целом механизм управления 
немцами-колонистами на местах работал нормально. 

Во второй главе «Организация и деятельность немецких колоний в 
Дагестане с 60-х гг. XIX – нач. XXв» раскрываются вопросы образова-
ния немецких колоний в Дагестане и освещается их хозяйственно-
экономическая деятельность.  

Параграф первый - «Прием немцев-колонистов, их расселение и 
организация поселений». 

До начала XIX века в пределах Северного Кавказа не возникло ни 
одной самостоятельной немецкой колонии. Отчасти это объяснялось 
нежеланием немцев селиться в регионах, не проверенных их посланца-
ми, а также незнанием ими местных условий среды обитания.  

Другая причина нежелания немцев переселятся – не прекращаю-
щиеся войны в кавказском регионе. Более всего немцев беспокоили по-
стоянные набеги, грабежи и угрозы со стороны горцев Кавказа. 
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После завершения Кавказской войны (1816-1860) Российское госу-
дарство было заинтересовано в скорейшем заселении северокавказских 
земель. В 1862 году было принято «Положение о заселении предго-
рий западной части Кавказского хребта кубанскими казаками и дру-
гими переселенцами»1. Данное Положение фактически было первым 
нормативным актом, инициировавшим начало крестьянского пересе-
ления на Северный Кавказ в пореформенный период. 

 На Северном Кавказе земли были значительно дешевле, чем на 
Волге и Причерноморье. За одну десятину там платили от 40 до 150 руб. 
На Волге и в Причерноморье десятина стоила уже от 300 до 700 рублей. 
Поэтому целые семьи  продавали свои участки там и переселялись на 
Северный Кавказ.2  

Немцы-переселенцы вскладчину собирали деньги и заключали до-
говор на аренду казенной земли. Крестьянский поземельный банк ссу-
жал деньги в кредит товариществам крестьян в случае скупки ими част-
новладельческой земли. Земли, на которые переселенцы селились, были 
большей частью пожалованы в частное владение чиновникам за службу 
и военным за боевые заслуги на Кавказе 

В 1863 году было принято решение о переселении крестьян в Тер-
скую и Дагестанскую области. И как следствие этого указа, в 1864 году 
на территории Хасавюртовского округа Терской области образовалось 
первое немецкое поселение Рорбах (Камышевка). Эта первая партия пе-
реселенцев прибыла в Дагестан из Таврической губернии.3  

Среди созданных в регионе немецких поселений, а именно в Хаса-
вюртовском округе Терской области, преобладали хутора с численно-
стью населения от 100 - до 300 чел. - такие как Аграхан, Николаевка, 
Туршунай, Хасанай, Романовка 4 и др. Существовали Товарищества из 
разных и частных единичных лиц. В Хасавюртовском округе немцы по-
селились на двух участках - на Николаевском и Романовском.   

В 1902 году в Хасавюртовском округе проживало 10 тысяч пересе-
ленцев-украинцев, русских и немцев. Заселение шло так быстро, что, 
когда в 1903 году штаб Кавказского военного округа запросил у началь-
ника Терской области карту с расположением новых поселений, послед-
ний ответил: «За неимением в Терской областной чертежной плановых 
данных о местоположении вновь образовавшихся в Терской области по-
селении, необходимые сведения собираются административными орга-

                                                 
1 Мансуров М. Русские переселенцы в Дагестане (2-я половина XIX – начала XX 
веков). Махачкала, 1994. С. 18. 
2 Агаева Э.Я. Указ. соч. С. 120. 
3 ЦГА РД. Ф. 59. Оп. 1. Д. 274. Л. 150. 
4 ЦГА РСО-А. Ф. 11. Оп. 49. Д. 120. Л. 5. 
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нами округов и отделов, а потому впредь до представления сих сведе-
ний, не имеется возможности».1 

Переселение сопровождалось развитием законодательства, регули-
рующим этот процесс. 6 июня 1904 года был издан новый закон о добро-
вольном «переселении сельских обывателей и мещан-землевладельцев 
на казенные земли», которым было установлено сравнительно благо-
приятное отношение администрации к переселениям. 

В 1906 году были приняты новые законодательные акты, способст-
вовавшие усилению колонизации земель на Кавказе и в других окраинах 
России. Особенно в этом плане преуспел Н.А. Столыпин.2 

Принятые государственные законодательные и нормативные акты, 
особенно предоставление крестьянам-переселенцам некоторых льгот: 
денежных пособий, льготных условий проезда по железной дороге, ссуд 
и других, открыли более широкие возможности для переселенческого 
движения из центральных губерний России на ее окраины. Поток пере-
селенцев нарастал, вовлекая большие крестьянские массы.3 

Согласно данным исследователя Дизендорфа В.Ф.4 немецких насе-
лённых пунктов на территории Дагестана было 42.   

Во втором параграфе – этой главы анализируется «Хозяйственная 
деятельность немцев - колонистов в Дагестане». В нём отмечается, что 
,переселившись в Дагестан, немцы принялись осваивать территорию 
Хасавюртовского округа. Не знакомые с природными условиями этого 
края, они не могли сразу адаптироваться к местным природно-
климатическим условиям. Но постепенно это им удалось сделать  

Наличие больших территорий земли само по себе предполагало за-
нятие  земледелием и скотоводством.5 Говоря о земледелии, нужно от-
метить что выбор ими способов обработки почвы под озимые и яровые 
культуры, уборки урожая, основывался на принципах наибольшей ра-
циональности.  

Немцы-переселенцы  выращивали в основном обычные сорта  хле-
ба. Другие зерновые культуры, которые немцы выращивали в Хасавюр-
товском округе, это - рожь, ячмень, овес, кукуруза, просо, рис, карто-
фель, лён.6  

Немцы-переселенцы внесли большой вклад в строительство ороси-
тельных каналов и рост возделываемых площадей земли в Хасавюртов-

                                                 
1 Рук. фонд ИИАЭ. Ф. 3. Оп. 1. Д. 103. Милованов Г.И. Переселенческая полити-
ка царизма в Дагестане в конце XIX начале XX веков. Махачкала, 1963. Л. 6. 
2 Мансуров М. Указ. соч. С. 20.  
3 Там же. С.21.   
4 Дизендорф В.Ф. Немецкие населённые пункты в СССР до 1941г. Справочник. 
М., 2002. С. 57-59.  
5 Агаева Э.А. Указ соч. С. 124. 
6 ЦГА РД. Ф. 21. Оп. 4. Д. 57. Л. 15. 



 19

ском округе. Поселенцы села Эйгенгейм (Ново-Николаевка, Татаюрт), 
находившегося в 70 км восточнее Хасавюрта, провели оросительный 
канал сначала из реки Аксайки, а после и из Терека. Вся эта работа была 
проведена в кратчайшие сроки и с большим старанием при весьма тяже-
лых условиях. Оросительный канал был проведён и в поселении Ней-
гоффнунг (Новая - Надежда, Шпренгель). Благодаря этим каналам земли 
давали урожаи до 200-250 пудов зерна на десятину.1  

В хозяйстве немцев-колонистов всегда были в наличии от двух до 
трех плугов. Бороны, окучники, жнейки, веялки, косилки, соломорезы, 
пропашники, букера – фактически встречались в каждом немецком хо-
зяйстве.2  

В поселениях строились водяные мельницы, а где не было возмож-
ности построить такие, строили и ветряные. Эти мельницы в основном 
были простейшего технологического образца. Со становлением у них 
капиталистических отношений немецкие переселенцы стали строить 
паровые мельницы, рассчитанные на обмолот большого количества зер-
на. 

В колонии Николаевка был и телеграф с телефоном, что намного 
облегчало взаимосвязь немецких земледельцев, животноводов и про-
мышленников как внутри страны, так и за её пределами.3 

Для немцев-колонистов Хасавюртовского округа перевозка продук-
тов не составляла большого труда: путь до Хасавюрта, где проходила 
железная дорога, связывающая с Владикавказом, не был длинным. Так, 
расстояние от колонии Надеждинская до областного города Владикавка-
за составляло 200 верст сообщения по железной дороге; до управления 
округа г. Хасавюрт - 10 верст. Ближайшая станция железной дороги 
также была в городе Хасавюрт.4 

В области животноводства успех у немцев-колонистов наступил до-
вольно скоро. Основные сельские работы ими производились с употреб-
лением конной тяги. Поэтому коневодство было одной из ведущих об-
ластей животноводства в немецких хозяйствах.5 Кроме лошадей, у каж-
дого хозяина имелись от 10 – до 25 коров. Красная немецкая корова да-
вала жирное молоко в большом количестве. Во многих немецких коло-
ниях были построены молочные заводы и сыроварни.6  

                                                 
1 Рук. фонд ИИАЭ. Ф. 3. Оп. 1. Д. 489. Экономическое состояние Хасавюртов-
ского округа в довоенное и настоящее время. Л. 5. 
2 ЦГА РД. Ф. 59. Оп. 1. Д. 274. Л. 59. 
3 ЦГА РСО-А. Ф. 11. Оп. 49. Д. 120. Л. 20. 
4 ЦГА РСО-А. Ф. 11. Оп. 49. Д. 1. Л. 1. 
5 Плохотнюк Т.Н. Указ. соч. С. 69. 
6 Агаева Э.Н. Указ. соч. С. 124. 
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Успешно развивалось свиноводство, в среднем по всем колониям 
число свиней доходило до 100 голов, но были поселения и хутора, где их 
число превышало 500 голов.1  

Немцы-колонисты создавали хорошую кормовую базу и сеяли кор-
ма для скота на зиму. Сено употребляли не только как корм домашним 
животным, оно было также важной статьёй дохода в общинную кассу 
поселений.  

Немцы-колонисты занимались разведением фруктовых садов и ви-
ноградников под которые им при образовании поселений согласно пла-
нировке отводилась земля. Фрукты, их имели очень большой спрос у 
покупателей. Как отмечено в диссертации, у немцев и виноделие полу-
чило широкое развитие, чему способствовало открытие в 1903 г. в Киз-
ляре училища виноделия. 2 

В строительном деле немцы продемонстрировали себя подлинными 
мастерами. Жилые дома, конторки, цеха по производству различной 
продукции строили, как правило, из красного кирпича, крепкого, звеня-
щего под молотком, как керамическая плитка.3 Строились и различные 
мастерские - столярные, кузнечные, коже-обделочные.4 

Немцы-переселенцы успешно занимались и ловлей рыбы; росту 
рыбных промыслов содействовало проведение железной дороги Влади-
кавказ – Хасавюрт – Петровске – Дербент и т.д. 

Одним из наиболее крупных предприятий на территории Дагестана 
был пивоваренный завод А.П. Вейнера в Порт-Петровске. Завод имел 
первоклассное оборудование, привезённое из Германии; оттуда выписы-
вались все ингредиенты (дрожжи, хмель), необходимые для варки пива. 
Всё это вкупе обеспечивало большой спрос на него.5  

Немцы-переселенцы участвовали в создании различных кредитных 
учреждений в Дагестане. К 1914 году в Хасавюртовском округе было 
уже 11 кредитных товариществ, в том числе и немецкие - Николаевское 
и Фрейденфельдское.6 Обороты восьми из них, в их числе и Николаев-
ское и Фрейденфельдское, в 1915 году достигли 954.000 рублей. 

С начала XX в. немцы в г. Хасавюрте построили свои лесоторговые 
базы, постоялые дворы, колбасные лавки, цехи по изготовлению колба-
сы, свои склады земледельческих машин.7 Немцы колонисты прослави-
лись и как хорошие аптекари.8 Благодаря немцам-переселенцам в Хаса-

                                                 
1 ЦГА РД. Ф. 59. Оп. 1. Д. 289. Л. 28. 
2 Рамазанов А.Х. Указ. соч. С. 112-113. 
3 Абигасанов М. Указ. соч. С. 2.  
4 Хайматбух. Штутгарт, 1961. 
5 ЦГА РД. Ф. 219. Оп. 1. Д. 5. Л. 1.  
6 Мансуров М.Х. Указ соч. С. 143. 
7 ЦГА РД. Ф. 219. Оп.1. Д. 5. Л. 1-5. 
8 ЦГА РСО-А. Ф. 11. Оп. 49. Д. 120. Л. 14 .  
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вюртовском округе стали появляться усовершенствованные сельскохо-
зяйственные орудия, локомобили, молотилки, сеялки, жнейки, железные 
плуги и бороны. Появились и торговые склады сельскохозяйственной 
техники, изготовление и продажа которых были в руках немецких мас-
теров, имевших свои лавки в Хасавюрте, Порт-Петровске и Кизляре.1  

Можно сказать, что немцы-колонисты не превратились тогда в ко-
лонизаторов, а в целом способствовали подъёму экономики Дагестана и 
региона в целом. 

Третья глава - «Немцы Дагестана в годы Первой мировой и граж-
данской войн и социалистического строительства в 20-30 г. XX в.» со-
стоит из трёх параграфов. В первом из них «Немцы-колонисты в предво-
енные и в годы первой мировой войны» - характеризуется их положение 
в годы Первой мировой войны. 

Развитие и укрепление связей немецкой этнической общности, про-
живавшей в России, с Vaterland (отечество) пришлись на период ухуд-
шения российско-германских отношений. В силу этого связи были ис-
толкованы однозначно - как попытка Германии использовать немецкую 
диаспору в своих экспансионистских целях.  

Во время войны ни одна группа российских немцев не пострадала 
так, как немцы-переселенцы Терской области, которая в отличие от цен-
тральных областей и губерний, управлялась Министерством обороны 
проводившим работу по сбору информации о месте проживания немцев, 
роде их хозяйственной деятельности и т.д.  

Дискриминационная политика в отношении немцев в полной мере 
проявилась в принятом 2 февраля 1915 года «Законе о прекращении зем-
левладения и землепользования австрийскими, венгерскими, германски-
ми или турецкими подданными».2 

Антинемецкая идея широко пропагандировалась средствами массо-
вой информации. Журналисты, чиновники и офицеры исполнительных и 
охранительных органов «по долгу службы» разрабатывали механизм 
этой акции, создавали «образ врага».3 

В Терском календаре отмечалось, «что к 1915 году в Терской облас-
ти было более 20 тысяч немцев-колонистов. Значительные площади зем-
ли, принадлежащей кумыкам Хасавюртовского округа, перешли на тех 
или иных началах на правах собственности или аренды в руки немцев-
колонистов».  

                                                 
1 ЦГА РД. Ф. 219. Оп. 1. Д. 5. Л. 1.   
2 Решетов Д.Г. Немецкие колонисты западных губерний России депортирован-
ные в Поволжье в годы Первой мировой войны. // Миграционные процессы сре-
ди российских немцев: исторический аспект. М., 1997. С. 183. 
3 Плохотнюк Т.Н. Указ. соч. С. 113 
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По закону о ликвидации немецкого землевладения в Терской облас-
ти отчуждению подлежало более 25000 десятин земли, что вынудило 
немцев колонистов спешно продавать свои участки земли.1  

В начале августа 1915 года начальнику Хасавюртовского округа по-
ступило распоряжение от начальника Терской области: «Предписываю 
Вам немедленно решить вопрос о переименовании немецких поселений, 
находящихся во вверенном Вам округе». И в Хасавюртовском округе все 
немецкие поселения были переименованы. 

Первая мировая война способствовала разжиганию националисти-
ческих чувств у части народов, проживавших в Дагестане, поскольку 
призыв взрослых мужчин в армию, рост налогового бремени разоряли 
хозяйства местных жителей и переселенцев, ухудшили их материальное 
положение, значительно обострили социальные противоречия. Это дало 
козырь в руки местных националистов, обвинявших во всем переселен-
цев. Споры и столкновения между местными крестьянами и переселен-
цами к 1917 году усилились. 

Националистические силы организовывали провокации против не-
мецких и русских переселенцев, стремясь любой ценой выжать их из 
Дагестана. Один из идеологов националистов в Чечне и Дагестане Узун-
Гаджи требовал уничтожения всего немусульманского населения. 9 ап-
реля 1917 года банды Узун-Гаджи напали на слободу Хасавюрт и срав-
няли его с землей. Далее в Хасавюртовском округе в течение нескольких 
дней были уничтожены практически все немецкие хутора. Около 5 тыс. 
немцев покинуло обжитые места.  

Нападение банд на поселения немцев в Хасавюртовском округе 
продолжались и после Великой Октябрьской социалистической револю-
ции, в годы гражданской войны. Постоянно происходившие столкнове-
ния с бандитами нередко заканчивались кровавыми стычками. В резуль-
тате немцы оставили свои дома и ушли из сёл. С собой немцы смогли 
взять только самые необходимые вещи и предметы. В ходе переселения 
немцы дошли до Ставропольского края, часть - до Краснодарского края 
и Ростова-на-Дону. 

Во втором параграфе - «Реэмиграция немцев-колонистов в Даге-
стан» - рассказывается о борьбе бежавших из Дагестана немцев-
колонистов за право возвращения на свои прежние места поселения в 
Дагестане. 

По окончании Первой мировой войны, революции и гражданской 
войны немцы стали обращаться к руководителям Дагестанской респуб-
лики с просьбой дать им разрешение на возвращение к прежнему месту 
жительства. Этот вопрос рассматривался 12 июня 1922 г. на специаль-
ном межведомственном совещании, созванном при Народном Комисса-

                                                 
1 Там же. Л. 17. 
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риате Внутренних Дел (далее НКВД) Дагестанской Советской Социали-
стической Республики (далее ДССР). Итоги совещания были подведены 
и запротоколированы в следующей формулировке: «Временно воздер-
жаться от принятия желающих переселиться немцев-колонистов в Хаса-
вюртовский округ».1 

К этому вопросу пришлось вновь вернуться, обсуждать и решать 
его. Воссоздание немецких колоний рассматривалось Дагнаркомземом, 
прежде всего, как один из видов пропаганды передовых методов ведения 
хозяйства. Этот довод тогда выглядел убедительным. И в итоге обсуж-
дения на заседании Дагревкома в 1925 г. было принято постановление, 
положительно решавшее обращение беженцев.  

Н. Самурский, выезжая в командировку в округа Горного Дагестана, 
заявил о желательности переселения в образцовый аул имени Самурско-
го 5 семей немцев-колонистов, хозяйства которых могли бы стать пока-
зательными для всех жителей аула. К 16 августа 1925 г. в Дагестанский 
Центральный Исполнительный Комитет (далее ЦИК) поступает ответ от 
Наркомзема ДССР о том, что водворение в посёлок имени Самурского 
пяти немецких семей является весьма целесообразным мероприятием по 
поднятию и распространению среди горских переселенцев немецкой 
сельскохозяйственной культуры.2 

Большое количество бежавших или переселённых насильно немцев 
проживало в разных областях Средней Азии, в безводных районах Кир-
гизии. Они также хотели вернуться в Дагестан. Группа немцев из Сред-
ней Азии прислала двух ходоков в Дагестан. Они в своем заявлении от 
22 декабря 1925 года просили Наркомзем разрешить им переселиться в 
Хасавюртовский округ на земли бывшей колонии Вандерлоо.3 В 1926 
году уполномоченные от немцев-колонистов, проживавщих в Турке-
станском крае, обратились к наркому земледелия Дагестана с просьбой о 
разрешении их доверителям переселиться в Хасавюртовский округ на 
земли бывшей немецкой колонии. 

Правительством Дагестана эти обращения встречались положитель-
но. Более того, оно само предлагало немцам проживавшим в колонии 
Великокняжеская Кубанской области, в колонии Николаевск Терского 
округа и колонии Лесовке Екатерининской губернии, вернуться в Хаса-
вюртовский округ. 

Учитывая финансовые возможности государства, правительство Да-
гестана хотело добиться выделения каждой немецкой семье в среднем по 
300 рублей ссуды. На заполнение 9 колоний из бывших 23-х Дагсельхоз-
банку нужен был кредит на 1926-27 гг. Наркомзем Дагестана просил 

                                                 
1 ЦГА РД. Ф. 127 р. Оп. 18. Д. 32. Л. 68. 
2 Там же. Л. 56. 
3 ЦГА РД. Ф. 127 р. Оп. 18. Д. 32. Л. 70. 
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ВЦИК открыть этот кредит на организацию возвращения немцев в свои 
прежние поселения в Хасавюртовском округе или на свободные земли 
других округов и тем самим дать возможность Дагнаркомзему осущест-
вить одно из самых перспективных мероприятий по поднятию в крае 
сельского хозяйства.1 Этот вопрос был тогда решён положительно. 

Третий параграф - «Немецкие колонисты в годы колхозного 
строительства в Дагестане» - освещает проблемы создания коллектив-
ных немецких, а также их смешанных с местным населением сельскохо-
зяйственных кооперативных, потребительских обществ и артелей начи-
ная с 1926 г. Они создавались в следующей последовательности: артель 
«Хлопкороб-Виноградарь» (1926 г.), артели «Прогресс» и «Энергия» 
(1928 г.), колхоз имени «Карла Маркса» (1929 г.), колхоз «1-го Мая» 
(1930 г.), в 1934 году были организованы колхозы имени «К. Либкнех-
та», «Интернационал», колхоз имени «Горбунова», в 1937 году - колхоз 
имени «Фридриха Энгельса». 

Все эти колхозы располагались на территории Бабаюртовского рай-
она. Агрономическое и ветеринарное обслуживание их было представ-
лено в Хасавюртовском районе - как в Хасавюрте, так и в сёлах Аксай и 
Костек.2 Сельхозкооперация хозяйств в чисто немецких сёлах Хасавюр-
товского округа объединяла до 85% домохозяев. 

Весной 1931 г. в Дагестане было создано 5 МТС. В период сева 1933 
г. Бабаюртовская МТС первой начала обслуживать немецкую артель 
«Прогресс».3  

Все участники этой артели имели свое индивидуальное хозяйство, 
обрабатывали свои участки земли. Практически у каждой семьи, со-
стоящей в артели, был свой домашний скот. На территории немецких 
поселений находились и культурно-бытовые учреждения: клуб, изба-
читальня. 

Бабаюртовская МТС не решала полностью проблему распашки зе-
мель под осенние и весенние посевы, и большой объём работ приходи-
лось выполнять тягловой силой – быками и лошадьми. Последние вы-
полняли и транспортные функции перевозя различного рода грузы. 

Наглядным примером достижений сельского хозяйства явился про-
ведённый в Хасавюрте в 1928г. праздник «День Урожая»4, вместе с вы-
ставкой, на которой показаны первоначальные успехи вновь образован-
ных немецких артелей и других местных товариществ. Многие из членов 
этих коллективов них получили денежные премии и дипломы, что гово-

                                                 
1 ЦГА РД. Ф. 127 р. Оп. 20. Д. 73. Л. 18. 
2 ЦГА РД. Ф. 127-р. Оп. 17. Д. 153. Л. 2. 
3 ЦГА РД. Ф. 127-р. Оп. 17. Д. 153Л. 48. 
4 Там же. Л. 1. 
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рило о благополучном переселении и начале хорошего развития их хо-
зяйств.  

Отметим, как интересный факт на 20 октября 1929 года на  75%, 
этот трудовой коллектив состоял из дагестанских народностей, а осталь-
ные 25% составляли русские, немцы и прочие.1 Немецкие колонисты 
показывали хорошие показатели, проявляли инициативу, разводя новые 
сельхозкультуры. В частности рентабельность возделывания хлопчатни-
ка была подтверждена итогами 1938 года и в кооперативах Бабаюртов-
ского района, где новаторами выступили немецкие колхозы. К примеру, 
колхоз имени Тельмана только за продажу государству сверхпланового 
хлопка-сырца получил премию более 62 тысяч рублей, а в колхозе им. К. 
Либкнехта премия за перевыполнение плана продажи хлопка-сырца в 
1938 г. составила 71168 рублей.  

В 1940 г. в немецких колхозах зоны поливного земледелия Ба-
баюртовского района на долю специализированных бригад приходи-
лось более 90% посевной площади технических, более 70% овощ-
ных и бахчевых культур республики. За три года посевы злаковых, 
бобовых культур и риса в колхозах возросли более чем в 2,5 
раза.2 Казалось бы всё шло хорошо. Но в 1940 г. обострение меж-
дународной обстановки и угроза войны с Германией изменили в худшую 
сторону отношение советского правительства к немецким поселенцам не 
только в Дагестане, но и в целом по всей России. 23 июня 1940 года под 
грифом «Совершенно секретно» вышел приказ НКВД СССР «О пересе-
лении из города Мурманска и Мурманской области граждан иностран-
ной национальности». 

В ряду других «Постановлений» правительства по отношению к 
гражданам немецкой национальности в Справке НКВД СССР среди 
«подлежавших переселению в первую очередь» на втором месте значи-
лись немцы Дагестанской АССР. 26 октября 1941 года немцы в количе-
стве 5331 человек, в их числе 1538 глав семей3 были подняты и отправ-
лены морским путём из Дагестанской АССР в Северный Казахстан.  

С началом организации колхозов немцы Дагестана одними из пер-
вых формировали свои объединённые хозяйства, отличавшиеся хорошей 
дисциплиной труда и большим разнообразием выпускаемой продукции. 
Было организовано до 10 немецких колхозов. Начиная с 1935 года, они 
выделялись в масштабах республики как передовые колхозы. Однако 
начало агрессии со стороны Германии поставило вопрос о доверии к 
немцам. И этот вопрос был решён не в их пользу. В результате этого 

                                                 
1 ЦГА РД. Ф. 1. Оп.  9. Д. 270. Л. 75. 
2 История советского крестьянства Дагестана. Махачкала, 1986. С. 
3 Архив УФСБ РФ по РД. Часть 6-я литерного дела 46-й по немецкой линии. Л. 
6. 
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практически всё немецкое население из Дагестана было депортировано в 
Казахстан и т.д. 

В заключении диссертации подведены итоги исследования, дана 
обобщённая характеристика жизнедеятельности немецкого населения в 
Дагестане, в изучаемый период. Можно отметить, что дальнейшее сбли-
жение Германии и Российской федерации приведёт к появлению новых 
взаимовыгодных торгово-экономических контактов между этническими 
немцами и дагестанцами. 
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