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Представлены этапы исследования жизни немецких и швейцарских 

колонистов Бессарабии, читатель получает возможность познакомиться с 

этапами их заселения и освоения бессарабских земель. 

Специальное внимание уделяется анализу трудов российских авторов, 

писавших о немецких и швейцарских колонистах в XIX – начале XX вв.  

Несмотря на образцовые поселения, в каждом из которых была школа, 

кирха, вся необходимая инфраструктура для жизни, наряду с высокой 

культурой землепользования, немецкие колонисты так окончательно и не 

интегрировали в состав бессарабской общности. В немалой степени этому 

помешали поначалу: религиозные различия, языковой барьер и, наконец,  особые 

привилегии, дарованные властями немецким и швейцарским поселенцам, что в 

немалой степени дистанцировало представителей других этносоциальных 

сообществ от этой группы жителей. Позже на дистанцировании сказались 

исторические события первой половины XX в. (первая мировая война, включение 

Бессарабии в состав королевской Румынии в 1918 г.) и, наконец, трагическая 

страница в судьбе немецких колонистов – их репатриация в Германию в 1940 г. 
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The stages of research of German and Swiss colonists of Bessarabia are 

presented, the reader gets the opportunity to get acquainted with the stages of their 

settlement and development of Bessarabian lands. 

Special attention is paid to the analysis of the works of Russian authors who 

wrote about German and Swiss colonists in the 19th - early 20th centuries. 

Despite the exemplary settlements in each of which there was a school, a church, 

all the necessary infrastructure for life, along with a high culture of land use, the 

German colonists did not finally integrate into the Bessarabian community. To a large 

extent, this was prevented at first: religious differences, the language barrier and, 

finally, special privileges granted by the authorities to German and Swiss settlers, 

which to a large extent distanced representatives of other ethnosocial communities 

from this group of residents. Later, the distance was affected by the historical events 

of the first half of the 20th century. (World War I, the incorporation of Bessarabia into 

royal Romania in 1918), and finally, a tragic page in the fate of the German colonists 

- their repatriation to Germany in 1940. 
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Интерес к немецким поселенцам в научной литературе имеет свои взлеты 

и падения. Достаточно устойчиво он проявлялся в рассматриваемый период. 

Тогда, в XIX в., изучение освоения новоприобретенных территорий имело еще и 

важное прикладное значение. Впрочем, о трудах того времени мы еще поговорим 

далее.  

В межвоенный период, когда Бессарабия находилась в составе 

королевской Румынии, интерес к теме немецких колонистов носил сдержанный 

характер. Информация о немцах как о пришлом населении  встречается в трудах 

Н. Йорги [Iorga,1918], И. Нистора [Nistor, 1996], которые рассматривали 

национальные меньшинства как пришлых на исконных румынских землях.  

Советская Россия считала присоединение Бессарабии к Румынии 

аннексией, потому книги академика Л. С. Берга, вышедшие в 1918 и в 1923 гг., 

были направлены как раз на подчеркивание поликультурного состава населения 
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Бессарабии, которое было сформировано в ходе исторических событий конца 

XVIII-начала XX вв. В названных трудах Берга представлена квинтэссенция 

информации, накопленной в литературе указанного времени о немецких 

поселенцах.  

Вместе с тем отношение к немецкому присутствию на указанных землях в 

советской литературе межвоенного периода не было ровным. По мере 

нагнетания противостояния перед Второй мировой войной в СССР появились 

работы, направленные на негативную риторику в отношении немецких 

колонистов [Клибанов, 1931]. Приход национал-социалистов к власти в 

Германии еще больше дистанцировал восприятие немецких колонистов, 

которых стали воспринимать в качестве представителей пятой колонны 

фашистской Германии. Этот образ плотно закрепился в литературе советского 

времени. Трагизм ситуации заключается в том, что и советские, и германские 

власти относились к немецким колонистам с недоверием, что прослеживается в 

исторической судьбе последних [Bessarabien, 2012]. 

Немецкая историография перед войной, наоборот, рассматривала 

переселенческие тенденции в качестве концепции «народной колонизации» 

Восточной Европы. 

В Советской Молдавии немецкий вопрос рассматривался довольно 

односторонне. Внимание уделялось истории переселения, этнодемографическим 

процессам [Зеленчук, 1979; Анцупов, 1966], на чем, собственно, изучение 

немецкого населения ограничивалось. 

Всплеск интереса к теме немецкой колонизации возникает в годы 

перестройки и обретения союзными республиками независимости. В Молдове 

появляются публикации В. Пасата [Пасат, 1998], П. М. Шорникова [Шорников, 

2011; Шорников, 2012], защищается первая диссертация по немцам Бессарабии 

В. Киртоагэ [Chirtoagă, 2018]. 

В России выходят публикации В. М. Кабузана [Кабузан, 2003], С. В. 

Кретинина [Кретинин, 2013], С. В. Капустина [Капустин, 2005а; Капустин, 

2005б; Капустин, 2006; Капустин, 2017; Капустин, 2019], раскрывающие 

различные стороны исторической судьбы и культурного наследия немецких 

колонистов Бессарабии. 

В Германии в 2012 г. появляется книга одного из потомков немецких 

колонистов – Уте Шмидт, с подробным анализом их жизни и быта [Шмидт, 

2015]. Безусловный интерес представляют труды В. Ф. Дизендорфа – выходца из 

среды немцев Поволжья, начавшего изучать историю своих соэтников в России. 

В настоящее время он проживает в Германии [Дизендорф, 2010]. 

 Таким образом, в историографии, посвященной немецким колонистам, 

прослеживается определенная динамика, пиком которой можно обозначить 

современный интерес к проблеме.  

     

Первая немецкая колония Тарутино была образована в Бессарабии в 1814 

г. C 1815 по 1842 гг. был основан ряд новых немецких поселений. В 1815 г. 

возникли три новых колонии – Красный, Малоярославец 1-й и Кульм; в 1816 г. 
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– Старый Арциз, Бородино, Березино, Клястиц, Лейпциг, Бриенн, Кацбах, в 1822 

г. – Сарата, в 1823 г. – Малоярославец 2-й и Фершампенуаз 2-й, в 1825 г. – Новый 

Арциз. Кроме того, были образованы такие села, как Гнаденталь (1830), 

Фриденсталь (1833), Денневиц (1834), Лихтеншталь (1835), Плоцк (1839), 

Гофнунгсталь (1842) [Батюшков, 1892: 144], Фершампенуаз 1-й, Париж 

[Логарио, 1864: 78-80].  

В исторической памяти населения современного Приднестровья 

сохранились воспоминания о немецких поселенцах. Наиболее известны 

немецкие поселения Глюксталь (сегодня Глиное), Нейдорф (Карманово), 

Кассель (Великокомаровка), Бергдорф (Колосово), Гофнунгсталь. Всего в 

Приднестровье располагалось 41 немецкое поселение; в конце XIX в. в них 

насчитывалось около пяти тысяч жителей. 

Историю заселения, освоения территории и проживания в XIX – начале XX 

вв. можно поделить на ряд условных этапов: 

I этап – с первой половины XIX в. до 1860-х гг. – период, 

характеризующийся эпизодической информацией о немцах в регионе.  

II этап – 60-80-е гг. Это время характеризуется увеличением количества 

публикаций в 1860-е гг., что было связано с ростом числа иностранных 

переселенцев и в немалой степени объяснялось значительным экономическим 

прогрессом немецких колонистов. 

В этот период немецкие поселенцы уже считаются неотъемлемой частью 

мультикультурного населения региона. Доказательство тому – ряд серьезных 

публикаций офицеров генерального штаба А. И. Защука, А. Ф. Риттиха и др.  

 Не будучи специально сосредоточенными на описании немецких колоний 

и их жителей, эти работы важны своей комплексностью, попыткой подчеркнуть 

поликультурный состав населения региона, с обращением внимания на его 

специфические особенности. Таким образом, немцам были приписаны такие 

традиционные качества, как точность, педантизм и определенная замкнутость, 

что полностью объясняется иностранным языком и иноконфессиональной 

средой немецких поселенцев, которые поначалу были особенно автономными в 

своем узкокультурном окружении. Одновременно подобные характеристики 

этнокультурных особенностей выходцев из Центральной Европы 

благоприятствовали сохранению определенных этнокультурных особенностей 

колонистов. 

А. И. Защук, автор «Материалов по географии и военной статистике 

России, составленных по проекту Генштаба» [Защук, 1862], «Военного 

обозрения Бессарабской области» [Защук, 1863а], этнографического обозрения 

Бессарабской области [Защук, 1863б] и др., наиболее полно представил в своих 

трудах вопросы этнического зонирования немцев в Бессарабии и на 

прилегающих территориях, а также характеристику их материальной и духовной 

культуры.  

Глубоким исследованием можно назвать публикацию 1875 г., автором 

которой является офицер Генерального штаба, член Русского географического 

общества А. Ф. Риттих [Риттих, 1875]. Это была своеобразная реакция военного 
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ведомства на введение с 1874 г. в стране всеобщей воинской повинности. 

Современный исследователь В. Дизендорф, высоко оценивая данную 

публикацию, подчеркивает особое внимание автора, обусловленное спецификой 

ведомственных интересов к мужскому населению [Дизендорф, 2010: 8].  

Бессарабия, будучи новой территорией, вошедшей в состав России, как 

уже успел убедиться читатель, вызывала интерес у различных военных и 

гражданских ведомств, в том числе статистической службы, которая в то время 

активно привлекала информацию из разных, порой еще не полностью 

оформившихся научных направлений, таких как демография, этнография и др. 

Следует отметить работу А. Клауса «Наши колонии. Опыт и материалы по 

истории и статистике иностранной колонизации в России», опубликованную в 

1869 г. В ней исследуются процессы переселения немцев в причерноморские 

степи. Эта книга сразу привлекла внимание многих ученых и способствовала 

изучению истории и жизни германских поселенцев [Клаус, 1869а]. В других 

работах А. Клаус останавливается на освещении конфессиональных 

характеристик немецких поселенцев [Клаус, 1868], организации их воспитания 

и образования [Клаус, 1869б].  

Известный российский исследователь академик П. И. Кеппен описал места 

поселения и расселения немцев, их численность и традиционные занятия. Изучая 

Бессарабию в первой половине XIX в., он накопил богатый материал, собранный 

им во время непосредственных контактов с колонистами, а также из различных 

других источников. П. Кеппен опубликовал некоторые свои наблюдения, 

выводы и материалы, но большая часть документов осталась в научных архивах 

Санкт-Петербурга. В числе его трудов находится, в частности, знаменитый 

«Хронологический указатель материалов по истории иностранцев в Европейской 

России» [Кеппен, 1861].  

Более подробно о творчестве П. Кеппена и А. Клауса рассказывается в 

публикации А. Капустина, посвященной анализу работ исследователей 

немецкого происхождения по истории и культуре своих соотечественников – 

этнических немцев-колонистов [Капустин, 2017].  

Говоря о последних десятилетиях ХIХ в., нельзя не остановиться на 

историческом очерке Д. И. Багалея «Колонизация Новороссийского края и 

первые шаги его по пути культуры» [Багалей, 1889], посвященном колонизации 

Новороссии. В нем целый раздел посвящен иностранным поселенцам, где 

немецкие поселенцы выделены отдельно, отличаясь от других, как подчеркивает 

автор, своей религиозной принадлежностью.  

III этап охватывает 90-е гг. XIX в. и длится до 1918 г.: это этап обобщения 

накопленных знаний и появления специальных работ по истории и этнографии 

региона. Это было время формирования местных научных центров. Но вместе с 

тем, судя по работам начала ХХ в., видно, что этнография в российской науке 

по-прежнему рассматривалась как вспомогательная дисциплина [Степанов, 

2001: 237-247]. 

Обращает на себя внимание характеристика немецкого населения региона, 

представленная в антологии «Бессарабец», в отдельном издании «Бессарабия» 
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под редакцией П. А. Крушевана: «Немецкие поселенцы отличаются особым 

трудолюбием, терпением, честностью и аккуратностью. Они положительны, но 

вместе с тем робки и медлительны. Характер тихий, но упрямый и помнящий 

обиды. Строгие к самим себе, покорные общественным постановлениям и 

начальству, они стараются избегать столкновений с властями и, вообще, не 

сближаются с русскими. 

Трудолюбивые работники, прекрасные агрономы и скотоводы, немцы 

живут чисто, опрятно, в довольстве, – многие даже в богатстве. Давнее 

переселение их на степи Буджака нисколько не изменило их патриархальных 

германских привычек конца XVIII века. В них нет широкой русской удали, 

способной все перенимать и ко всему применяться. Немец-поселенин редко 

заглядывает дальше межи своего участка и знает только себя да общество своего 

поселка. Ввиду этого, их умение и трудолюбие остаются при них и не 

прививаются к туземному населению» [Альманах «Бессарабца», 1903: 183]. 

Обращают на себя внимание комментарии В. Н. Бутовича к характеристике 

немецких поселенцев. «Немцы держатся крепко своего языка, – отмечает автор, 

– по происхождению они все из Германии, и громадное большинство 

лютеранского вероисповедания. Но есть между ними и швейцарцы, и целые 

колонии католического вероисповедания. Замечательно, что в некоторых 

колониях встречается много немцев с чисто славянскими фамилиями, как-то: 

Пиотровский, Якубовский, Павловский и др.; эти немцы, по местным преданиям, 

являются выходцами из нынешней провинции Восточной Пруссии, где, как 

известно, проживает много поляков (мазур) лютеранского вероисповедания, и на 

своей родине быстро онемечивающихся и в настоящее даже время» [Бутович, 

2010: 23].  

В конце XIX – первых годах ХХ вв. были опубликованы работы Д. Багалея 

[Багалей, 1889: 77–99], И. Сергеева [Сергеев, 1914], П. Ткачева [Ткачев, 1867], 

А. Фадеева [Воспоминания А. М. Фадеева, 1897], освещающие историю и 

культуру немцев в Южной России. В начале ХХ в. профессор Г. Писаревский, 

основываясь на архивных материалах, в своей работе «К истории иностранной 

колонизации в России в XVIII веке» [Писаревский, 1909] провел обширные 

исследования, выявил причины и сам ход переселенческого движения, выделил 

этапы эмиграции немецкого населения в Россию, остановился на основании 

сельскохозяйственных колоний в регионе. 

Немецкие колонисты за время хозяйствования в колониях Бессарабии 

содействовали развитию сельского хозяйства и ремесел. Многие их 

сельскохозяйственные навыки, несмотря на их определенную закрытость, были 

заимствованы представителями других этносоциальных сообществ.  

В каждой колонии немецких поселенцев была построена школа, которую 

посещали не только их дети, но и дети жителей соседних сел. И, тем не менее, 

иноконфессиональные ценности, использование немецкого языка, замкнутый 

образ жизни, не способствовали полной интеграции немецких поселенцев в 

жизнь края. 
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События развязавшейся Первой мировой войны еще больше 

дистанцировали немецких колонистов не только от иноэтнических соседей, к 

ним стали настороженно относиться и власти [Богомолов, 2015; Бахтурина, 

2013:10]. Появились публикации, критикующие немцев России как внутреннего 

врага [Богдановский, 1914]. Небезосновательно в годы растущей напряженности 

и войны судьба немцев России отчасти напоминает трагическую страницу в 

жизни еврейского населения: представители обоих  народов были подвергнуты 

гонениям и погромам [Савинова, 2008]. 

Следующий акт недоверия со стороны властей уже выходит за рамки 

указанной в исследовании хронологии, но не упомянуть о нем нельзя. Уже в 

советский период, после возвращения Бессарабии в состав СССР, наступает 

нелегкое для немецких колонистов время репатриации (1940 г.) Это, однако, 

страница другого хронологического периода. 

 Из небольшого очерка становится видно, что немецкое население 

Бессарабии привлекало внимание как чиновников, описывающих бессарабский 

край, так и профессиональных военных, а также исследователей, благодаря 

вниманию которых многие стороны культуры повседневности немецких и 

швейцарских колонистов дошли до современного читателя и способствовали 

сохранению богатого и многообразного культурного наследия поликультурного 

населения Бессарабии русского времени. 
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Фото 1. Немецкие колонисты Бессарабии. Источник: 

https://odeskapropiska.livejournal.com/1914.html?thread=890 

Фото 2. 13 мая 2014 г. почта Республики Молдова выпустила в обращение марку, 

посвященную 200-летию основания первых немецких поселений в Бессарабии. 

Источник:  https://peterstamps.ru/news/2069 

Фото 3. Швейцарская колония Шабо: на заднем плане – протестантская церковь. 

Источник: Вельможко А. Шабо – земля вина, швейцарского наследия и 

современной фотопаранойи.  
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